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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком-

петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

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

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

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

ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
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центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

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

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе-

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

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

онно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осу-

ществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества; 

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

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 
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  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обуча-

ющихся с учителем и сверстниками; 

  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

тельской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и раз-

витие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взросло-

сти, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

ем личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собствен-

ной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротив-

ления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха-

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телеви-

дение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Образовательная организация может реализовывать образовательную программу ООО 

или её части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при про-

ведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга, который  регулирует организацию в учреждении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации общеобразовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также до-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283448#l0
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полнительных общеобразовательных программ, является Положение об организации об-

разовательной деятельности с применением электронного обуче-ния и дистанционных об-

разовательных технологий ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых устано-

вок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социа-

лизации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования,  

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, которые раскрыва-

ются  и детализируются в рабочих программах. 
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Предметные результаты приводятся в блоках рабочих программ «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Все-

общая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Фи-

зика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, по-

строенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необхо-

димо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обу-

чающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с помо-

щью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обу-

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

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

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обуча-

ющимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительно-

го решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

щимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в хо-

де процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена кур-

сивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подго-

товленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых 

результатов этого блока проводится  в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются   в виде накопленной оценки  в форме портфеля до-

стижений  и учитывается при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, учитель  применяет  педагогические технологии, осно-

ванные на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и дол-

га перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-

чимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Уча-

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
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подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци-

альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта со-

циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действитель-

ности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совмест-

ной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как рав-

ноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спосо-

бов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например,  таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в про-

ектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается  работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного кру-

га чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
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текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

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

ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
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решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-
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вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-
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нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-
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двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы подробно 

описаны в рабочих программах, представленных в приложениях к образовательной про-

грамме. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) явля-

ется частью системы оценки и управления качеством образования и проводится в соответ-

ствии  с «Положением    о ВСОКО»   и «Положение о системе оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в  соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 входную диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 Портфель достижений, 

 Внутришкольная оценка качества (мониторинг) образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
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которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

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

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценивается  сформированность отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольная оценка качества (мониторинг) организуется администрацией образо-

вательной организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, ко-

торые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. Лю-

бое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

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

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольной оценки качества (мониторинга). 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимо-

сти – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий, обеспечивающих промежуточную аттестацию. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией в начале 5-го 

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

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

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

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

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

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
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оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования в конце учебного года в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация может проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58),  Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

др. нормативными актами 

 Государственная итоговая аттестация 

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

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной про-

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативны-

ми актами 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

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

замены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов 

с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос-

новного образования, 
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 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск-

ника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представите-

лей). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы при электронном обучении с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий 

В период электронного обучения с использованием дистанцинных образовательных 

технологий система контроля должна носить систематический характер и строиться как на 

основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, 

оперативного обращения к учителю или консультант у курса в любое удобное для обуча-

емого время), автоматического контроля (через системы тестирования) так и отсроченного 

контроля (например, при очном тестировании после перехода в обычный режим обуче-

ния). Если работа не выполнена в обозначенный срок, то обучающийся получает сообще-

ние и имеет возможность в определённый период выполнить пропущенное задание. В ка-

честве обратной связи с обучающимися используются возможности электронного журна-

ла, электронной почты и чатов в электронных образовательных ресурсах. 

Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал автоматически, 

отметка за ответы на задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и про-

ектные работы, а также домашнее задание выставляется в электронный журнал препода-

вателем в соответствии с нормой оценивания.  
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2. Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования описано в рабочих программах учебных предметов 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, а также рабочие программы вне-

урочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом про-

грамм, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, уста-

новленной в ФГОС ООО приведено рабочих программах учебных предметов учите-

лей. 

 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования возможно с использованием дистанционных занятий, с ис-

пользованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

При реализации ОПП при электронном обучении с использованием ДОТ в ОО  

возможно применение  следующих видов дистанционных занятий.  

Видеоурок - урок в записи. 

Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

Выполнение виртуальных лабораторных работ. 

Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат- технологий. 

Чат- занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ 

к чату. Для проведения чат-занятий заранее составляются расписание этапов и вопросы-

проблемы. Стенограмма чата затем анализируется, анализ рассылается учащимся с ком-

ментариями преподавателя. 

Асинхронная телеконференция Выступления участников публикуются в Интернет в 

виде развернутых заранее отредактированных текстов по мере поступления в течение 

длительного времени. 

Синхронная телеконференция. Проводится с использованием электронной почты. 

Характерна структурой и регламентом. Предварительно моделируется, преподаватель де-

лает заготовки и продумывает возможные реакции на них учащихся. Синхронные семина-

ры могут проводиться с помощью телевизионных видеоконференций и компьютерных 

форумов. В педагогическом аспекте использование семинаров в режиме видеоконферен-
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ции не отличается от традиционного, так как участники процесса видят друг друга на 

экранах компьютерных мониторов или на экранах телевизора. 

Веб-квест. Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами роле-

вой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Учащиеся самостоятельно проводят поиск информации в ресурсах Интернет или на реко-

мендованных  электронных носителях, выполняя задание учителя либо под влиянием 

личной мотивации. 

Вебинар (происходит от двух слов: web — «сеть» и «семинар») ─ это семинар, кото-

рый 

проходит по сети. Вебинары делят на собственно вебинары, которые предполагают 

двустороннее участие преподавателя и учеников, и веб-касты, веб-конференции, где взаи-

модействие одностороннее: один человек делает доклад, остальные его слушают (смотрят, 

читают). 

Урок с использованием видеоконференцсвязи. Такой тип урока не отличается от 

традиционного. Урок проходит в реальном режиме времени. 

Организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся - учебный 

процесс, связанный с обменом информацией между преподавателем и о учающимся на 

основе учебных материалов, направленных преподавателем ооучающемуся по установ-

ленным каналам связи.  

Индивидуальное занятие - урок с обучающимся в реальном времени Индивидуальный 

урок в условиях дистанционного обучения - это видео общение преподавателя и обучаю-

щегося.  

Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных форматах в уста-

новленный для обучающихся промежуток времени и по установленному школой расписа-

нию.  

 

 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетент-

ности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы. 

  

2.2.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в создана рабочая группа 

под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР).  

Направления деятельности рабочей группы включают: 
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 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных за-

нятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 организацию и проведение обучающих семинаров с педагогическими работниками 

(возможно привлечение заинтересованных представителей органа государственного об-

щественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у уча-

щихся; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сай-

те образовательной организации. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образова-

тельной результативности является встраивание в образовательную деятельность собы-

тийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе опреде-

ляет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обуча-

ющимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обуча-

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обуча-

ющихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло-

гикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить уче-

ника учиться»  трансформируется  в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 

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

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-
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пдинарным содержанием; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что воз-

растает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной дея-

тельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе со-

держит:  

 описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию; 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятель-

ности по  формированию УУД и используется при разработке рабочих программ отдель-

ных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социаль-

ный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к резуль-

татам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы основного общего образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, до-

верие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидар-

ность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и вер-

ность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
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- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духов-

ный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор-

мирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высо-

кую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающих-

ся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными тре-

бованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной 

школы.  

Это человек: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважаю-

щий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жиз-

ни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обще-

ством, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать вза-

имопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Модель ученика второй ступени обучения: 

Целевое назначение 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по всем 

предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к 

самообразованию. 

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 
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7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 

знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия 

для развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

 Выпускник основной школы: 

 освоил  на уровне государственного стандарта  учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознатель-

ному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает   общеучебными умени-

ями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навы-

ками самооценки и самоконтроля; 

 знает  и применяет  способы укрепления здоровья, способен развивать основные фи-

зические качества; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюде-

нии прав и обязанностей; 

 умеет  понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

 

2.2.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью. 

 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

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

(урочная, внеурочная деятельность); 

6) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

пдинарным содержанием; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что воз-

растает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной дея-

тельности, использования ИКТ; 

8) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

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

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

Программа развития УУД сохраняет преемственность, однако  учебная деятельность в 

основной школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 
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способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициа-

тивно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся  занятия в разнообразных 

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

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

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на заня-

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

рамках факультативов, кружков, элективов. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускни-

ков должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-

кативные универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по-

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изме-

нений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучаю-

щимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 



29 

 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

тельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей разви-

тия личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных дей-

ствий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внима-

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить уче-

ника учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — 

«учить ученика учиться в общении». 

 

2.2.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситу-

ации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы свя-

занных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы прояв-

лять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное дей-

ствие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 
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 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обу-

чающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения ра-

боты, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанно-

стей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происхо-

дить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно прак-

тиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериаль-

ную оценки. 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсаль-

ных учебных действий (составлены на основе методических рекомендаций Асмолова 

А.Г.). 

Личностные УУД 

 Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, же-

ланий и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подрост-

ками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по 

отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, 

доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу.  

Возраст: 10-15 лет.  

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона со-

циальной роли «хороший ученик» 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.) 

 Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 
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Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками 

своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня 

сформированности. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др. 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-

эстетического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировоч-

ной основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа мо-

ральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участ-

ников обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществозна-

ние и др. 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков 

и событий. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществозна-

ние и др. 

Задание «Социальная реклама»  

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости 

их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществозна-

ние и др. 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руковод-

ствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществозна-

ние и др. 

Коммуникативные УУД 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогаю-

щих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного 

мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
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Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.) 

Познавательные УУД 

Формирование  отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в 

результате) и проверять их) 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать перенос-

ный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобле-

ния, образного сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным 

правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помо-

щью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «любимые передачи» 
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Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изуче-

ния любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 

сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале ана-

лиза сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на осно-

ве овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выде-

лять основную идею, смысловое ядро текста 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология) 

Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприя-

тия переносного значения и метафоры. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история. 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного произведе-

ния с помощью эпиграфа. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочине-

ния оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом 

антиципации. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература. 
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Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять 

краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана 

изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее про-

читанному). 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и есте-

ственно-научные (физика, биология, химия) 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из 

текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из тек-

стов 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и есте-

ственно-научные (физика, биология, химия) 

Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составле-

ние хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 

Возраст: 13-15 лет. 
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Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успеш-

ности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 

 

2.2.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучаю-

щихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществ-

ляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рас-

сматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-

нимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся  организована по двум направлениям: 

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

нары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логи-

ческим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений  определяются  общие принципы, виды и формы ре-

ализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые  дополняются и 

расширяются с учетом конкретных особенностей и условий,  как школы,  так и  характе-

ристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы  применяются различные виды  проектов (по 

преобладающему виду деятельности): информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты  реализуются  как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 
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Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

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

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

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрас-

тов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на про-

тяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой ра-

боты обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

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

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

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследова-

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-

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

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

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

трудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан-

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

ли) и др. 
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Результаты  представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются  в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным об-

ластям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.2.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Про-

грамма развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами ин-

формационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

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

зовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся  включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить:  

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

лагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

ческих объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 
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усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечива-

ется в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффективно  

развивать   ИКТ-компетентности обучающихся 

Достижение планируемых результатов  освоения междисциплинарной  программы 

«Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся» реализуется через различные фор-

мы учебной и внеучебной деятельности: 

В 5-6 классе -  Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением 

ЦОР; уроки с применением инновационных педагогических технологий деятельностного 

типа, проектная деятельность; индивидуальные консультации; внеурочная деятельность: 

Перворобот LEGO We Do, LEGO Технология и физика, Фото-знайка. Сетевые проекты, 

реализующиеся через социальные сети, беседы, классные часы «Культура общения в соц. 

Сетях» 

 

2.2.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

 

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

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

зованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информаци-

онного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

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

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образова-

тельной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информацион-

ных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость переда-

чи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации ком-

пьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа от-

снятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукоза-

писей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; пони-

мание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фикса-

ции существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в обра-

зовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществле-

ние поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 
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операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

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

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

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

частности, использование различных определителей; формирование собственного инфор-

мационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных инфор-

мационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, род-

ном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

щимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление 

текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирова-

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового до-

кумента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помо-

щью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяю-

щимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов прове-

дением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-

ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкаль-

ных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использова-

ние программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоя-

тельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использова-

ние при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; фор-

мулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирова-

ние фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных ин-

струментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение декон-

струкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-

быми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информа-

ции в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
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информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Прове-

дение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и дру-

гих цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализа-

ции; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по есте-

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

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютер-

ных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; по-

строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгорит-

мов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с исполь-

зованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с исполь-

зованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов 

и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

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

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-

ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного пове-

дения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.2.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, получен-

ные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые резуль-

таты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопро-

вождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

руемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходи-

мой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 
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соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ. 

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

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые си-

стемы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информа-

ционные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу-

чающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обуча-

ющийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редак-

тора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

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

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
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записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых резуль-

татов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся смо-

жет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотока-

мера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис-

следовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничива-

ется следующим, список того, что обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

ле статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компь-

ютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовме-

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.2.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудни-

ков, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руко-

водителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультан-

тов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках ор-

ганизации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применя-

ющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные ре-

зультаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может вклю-

чать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

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

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный ха-

рактер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с уче-

том конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.2.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Педагоги школы  имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 

прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участ-

вовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 
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осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-

стей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

владеют навыками формирующего оценивания; 

владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.2.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД уточня-

ются  следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон-

тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

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

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется неко-

торая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Ре-

комендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработ-

ке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передо-

вой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии 

с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов. 
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 Основное содержание предметов, курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования со-

ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспи-

тания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучаю-

щихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления ра-

бочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебно-

го курса.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личност-

ных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования  возможно с использованием дистанционных занятий, с 

использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

При реализации ОПП при электронном обучении с использованием ДОТ  в ОО  воз-

можно применение  следующих видов дистанционных занятий.  

Видеоурок - урок в записи. 

Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

Выполнение виртуальных лабораторных работ. 

Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат- технологий. Чат- 

занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к ча-

ту. Для проведения чат-занятий заранее составляются расписание этапов и вопросы-

проблемы. Стенограмма чата затем анализируется, анализ рассылается учащимся с ком-

ментариями преподавателя. 

Асинхронная телеконференция Выступления участников публикуются в Интернет в ви-

де развернутых заранее отредактированных текстов по мере поступления в течение дли-

тельного времени. 

Синхронная телеконференция. Проводится с использованием электронной почты. Ха-

рактерна структурой и регламентом. Предварительно моделируется, преподаватель делает 

заготовки и продумывает возможные реакции на них учащихся. Синхронные семинары 

могут проводиться с помощью телевизионных видеоконференций и компьютерных фору-

мов. В педагогическом аспекте использование семинаров в режиме видеоконференции не 

отличается от традиционного, так как участники процесса видят друг друга на экранах 

компьютерных мониторов или на экранах телевизора. 

Веб-квест. Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Учащиеся самостоятельно проводят поиск информации в ресурсах Интернет или на реко-

мендованных  электронных носителях, выполняя задание учителя либо под влиянием 

личной мотивации. 

Вебинар (происходит от двух слов: web — «сеть» и «семинар») ─ это семинар, который 

проходит по сети. Вебинары делят на собственно вебинары, которые предполагают дву-

стороннее участие преподавателя и учеников, и веб-касты, веб-конференции, где взаимо-
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действие одностороннее: один человек делает доклад, остальные его слушают (смотрят, 

читают). 

Урок с использованием видеоконференцсвязи. Такой тип урока не отличается от тра-

диционного. Урок проходит в реальном режиме времени. 

Организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся - учебный про-

цесс, связанный с обменом информацией между преподавателем и о учающимся на основе 

учебных материалов, направленных преподавателем ооучающемуся по установленным 

каналам связи.  

Индивидуальное занятие - урок с обучающимся в реальном времени Индивидуальный 

урок в условиях дистанционного обучения - это видео общение преподавателя и обучаю-

щегося.  

Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных форматах в уста-

новленный для обучающихся промежуток времени и по установленному школой расписа-

нию.  

 

 

2.4. Программа «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

 

Программа «Основы смыслового чтения и работы с текстом» направлена на развитие 

функциональной грамотности чтения художественных текстов как учебно-предметной 

компетентности и информационной компетентности обучающихся 5-9 классов.  Програм-

ма может быть охарактеризована как  образовательная, поскольку целенаправленному из-

менению подвергаются     подсистемы общеобразовательного учреждения, среднесрочная 

(рассчитана на  5 лет (5-9 класс). Программа содержит 3 фазы: 

– фаза проектирования, результатом которой является построенная модель создаваемой 

системы и план ее реализации; 

– технологическая фаза, результатом которой является реализация системы; 

– рефлексивная фаза, результатом которой является оценка реализованной системы и 

определение необходимости либо ее дальнейшей коррекции, либо «запуска» нового про-

екта. 

Ожидаемым результатом  является  достижение положительной динамики в уровне 

развития функциональной грамотности чтения художественных текстов как учебно-

предметной компетентности и аспектов информационной компетентности обучающихся 

5-9 классов.  

Обоснование необходимости  

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только для 

России, но и для всего мирового сообщества. В настоящее время цель образования стала 

соотноситься с формированием ключевых компетентностей, что отмечено в Федеральных 

государственных образовательных стандартах.  Стратегия новых образовательных стан-

дартов нацелена «на формирование средств и способов самостоятельного продвижения 

ученика  в учебном предмете».  С точки зрения А.В. Хуторского, «введение понятия  

«образовательные компетентности» в нормативную и практическую составляющую об-

разования позволяет решить проблему, типичную для российской школы, когда ученики 

могут хорошо владеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные 

трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкрет-

ных жизненных задач и ситуаций».  Созвучными с проблемами, обозначенными 

А.В.Хуторским, оказались выводы международного   сравнительного исследования PI-

SA  об уровне развития функциональной читательской грамотности 15- летних школь-

ников, интерпретированные А. Гаспржаком, директором образовательных программ 



48 

 

Центра изучения образовательной политики Московской высшей школы социальных и 

экономических наук, заслуженным учителем РФ   следующим образом: 

Вывод 1 «Число российских учащихся, способных понять содержание сложного текста 

и его интерпретировать, а также почерпнуть из него информацию, заданную в неявном 

виде, с 2000 года значительно снизилось». 

Вывод 2 «Извлечь информацию, представленную в неявном виде, сопоставить инфор-

мацию, почерпнутую из разных текстов, и объединить ее им, как правило, не удавалось. 

Это указывает на то, что процесс обучения в отечественной школе недостаточно ориенти-

рован на практику, как бы отгорожен от жизни». 

Вывод 3 «Мы привыкли, что вся информация, в том числе и в учебниках, подается на 

блюдечке с голубой каемочкой. Главное выделено в рамочку или жирным шрифтом, все 

несущественные подробности отброшены. Так вот, когда у наших школьников в условии 

задачи чего-то чуть-чуть не хватает, они теряются»  

Вывод 4 «Математическая грамотность в ряде случаев практически неотделима от гра-

мотности чтения». 

Цели исследования «грамотности чтения» отражают современное представление об 

умении "грамотно читать".  Согласно этому представлению, обучающийся должен: 

1)понимать тексты, 2)размышлять над их содержанием, 3)оценивать их смысл и значение 

и излагать свои мысли о прочитанном.  Исследование показало, что 75% обучающихся 

испытывают трудности при выполнении заданий, связанных с интерпретацией и обобще-

нием информации, 67%  неверно выполняют задания на анализ и оценку содержания, язы-

ковых и структурных особенностей текста. Наблюдается отрицательная динамика по по-

казателям «извлечение первичной и вторичной информации», «способы обработки ин-

формации», «представление полученной информации в форме, соответствующей комму-

никативному замыслу»  у обучающихся 9 класса.  

Противоречие между требованиями современного образования и  существующей педа-

гогической ситуацией  можно разрешить, используя инновационный инструментарий, 

позволяющий  развивать   у обучающихся умение работать с художественными и науч-

ными текстами. Под «инновационным инструментарием» нами понимается  система прак-

тико-ориентированных заданий различного уровня (репродуктивного, рефлексивного, ре-

сурсного), позволяющая обеспечить обучающегося необходимым набором  способов дея-

тельности с текстовым материалом. 

Цели и задачи программы 

Цель – развитие функциональной грамотности чтения художественных текстов как 

учебно-предметной компетентности и аспектов информационной компетентности обуча-

ющихся 5-9 классов.   

Задачи  

1. Создание условий для получения опыта деятельности  обучающихся с системой 

практико-ориентированных заданий, направленных на развитие  функциональной грамот-

ности чтения художественных  и информационных текстов через  

- изменение содержания рабочих программ в разделе «Опыт практической деятельно-

сти»; 

- разработку  образовательных модулей, направленных на освоение обучающимися 5-9 

классов способов работы с информационными источниками. 

2. Разработка контрольно- измерительных материалов по отслеживанию уровня разви-

тия функциональной грамотности чтения художественных и информационных текстов. 

3. Апробация разработанных материалов (образовательных модулей,  КИМов). 

4. Анализ  эффективности  разработанных  практико-ориентированных заданий, обра-

зовательных модулей с точки зрения их надежности и валидности.  

Теоретическое обоснование  

В программе   используются следующие термины: 
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Компетенция – способность человека сорганизовывать внутренние и внешние ресурсы 

для достижения определенных целей 

Компетентность – результат образования, выражающегося в овладении обучающимся 

определенным набором (меню) способов деятельности по отношению к определенному 

предмету воздействия  

Информационная компетентность  - овладение обучающимися определенным набо-

ром способов деятельности по отношению к разным источниками информации.  

Основные аспекты   информационной компетентности: 

ИК 1 – планирование информационного поиска 

ИК 2 – извлечение первичной информации 

ИК 3- извлечение вторичной информации 

ИК 4 – первичная обработка информации 

ИК 5- обработка информации 

«Функциональная грамотность» - обладание знаниями и умениями, необходимыми для 

эффективной практической работы на протяжении длительного периода, позволяющими 

разбираться в любых инструкциях, постоянно чутко реагировать на систематически изме-

няющуюся информационную и технологическую обстановку, осваивать новую технику и 

технологию, иметь устойчивую мотивацию к самообразованию.  

Читательская грамотность - способность человека использовать письменную инфор-

мацию для собственных целей и в широком диапазоне ситуаций, требующих ее эффек-

тивного применения». 

Функциональная грамотность чтения художественных текстов, как и естественнона-

учная и математическая грамотность – учебно-предметные компетентности, которые в от-

личие от ключевых решают один класс задач. 

Грамотность  чтения художественных  текстов  – способность к пониманию пись-

менных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения це-

лей, развития знаний и собственных возможностей. 

Основные  группы умений: 

ГЧ -1 – нахождение в тексте информации, заданной в явном или неявном  виде; 

ГЧ -2 – понимание письменных текстов; 

ГЧ -3 – интерпретация текста; 

ГЧ   - 4 – рефлексия и оценка текста; 

ГЧ -5 – использование  содержания текстов для достижения собственных целей; для 

развития своих знаний (в том числе и эмоционально-смысловых) и возможностей, для 

участия в человеческих сообществах. 

Информационная компетентность  

Практико-ориентированные  задания  ( структура этих заданий): 

 Стимул - погружает в контекст задания и мотивирует на его выполнение;  

 Задачная формулировка- точно указывает на деятельность обучающегося, необходи-

мую для выполнения задания;  

 Источник информации - содержит информацию, необходимую для успешной дея-

тельности обучающегося по выполнению задания;  

 Бланк для выполнения задания - задает структуру предъявления обучающимся ре-

зультата своей деятельности по выполнению задания;  

Инструментом  проверки   является аналитическая шкала, специфическая аналитиче-

ская шкала, разрабатываемая к конкретному заданию, модельный ответ (перечень верных 

или частично верных ответов для заданий открытого типа), ключ,  бланк наблюдения 

(способ детализации критериев оценки процесса деятельности обучающегося по выполне-

нию  задания.)  

Механизм  управления и этапы реализации 

1 Этап. Подготовительный.   
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Действия и ответственные  Сроки  

Зам.директора по УВР и ВР организуют  проблемно-

ориентированный анализ  на предмет определения уровня развития 

функциональной читательской грамотности, информационной 

компетентности обучающихся 5-9 классов 

Октябрь- декабрь 

2015 

Руководители школьных МО формируют творческую  группу 

разработчиков практико-ориентированных заданий, контрольно-

измерительных материалов 

Декабрь 2015 

2 этап. Реализация.  

Действия и ответственные  Сроки  

2016 год   Уровень апробации 

Творческая группа определяет роль предметов в формировании 

функциональной грамотности чтения художественных текстов, ин-

формационной компетентности 

Январь 2016 

Творческая группа определяет аспекты функциональной грамот-

ности чтения художественных текстов, информационной компе-

тентности, формируемые на каждой параллели 

Январь 2016 

Творческая группа определяет аспекты функциональной грамот-

ности чтения художественных текстов, информационной компе-

тентности, контролируемые  на каждой параллели 

Январь –февраль 

2015 

Творческая группа определяет степень изменения содержания 

рабочих программ  5-6 классов в разделе «Опыт практической дея-

тельности» 

Январь – февраль 

2016 

Творческая группа определяет  формы внеурочной деятельности, 

способствующие развитию функциональной грамотности чтения 

художественных текстов, информационной компетентности 

Январь – февраль 

2016 

Творческая группа разрабатывает практико-ориентированные 

задания по формированию функциональной грамотности чтения 

художественных текстов 5-9 класс 

март – 2 неделя 

апреля 2016 

Творческая группа разрабатывает практико-ориентированные 

задания по формированию информационной компетентности 5-9 

класс 

март – 2 неделя 

апреля 2016 

Апробация  практико-ориентированных заданий  3 неделя апреля -  

2 неделя мая 2016 

Апробация контрольно-измерительных материалов 2 неделя мая 2016 

Внесение изменений в разработанные материалы 3,4 недели мая 

2016 

Разработка методических рекомендаций по использованию си-

стемы практико-ориентированных заданий 

1 неделя  июня 

2016 

2016-2020 г.г.  

Использование практико-ориентированных заданий по развитию 

функциональной грамотности чтения художественных текстов, ин-

формационной компетентности  в деятельности учителей – пред-

метников 

2016-2020 

Проведение семинаров для учителей –предметников, внедряю-

щих практико-ориентированные задания по развитию функцио-

нальной грамотности чтения художественных текстов, информаци-

онной компетентности   

2016-2020 

Представление результатов работы педагогическому коллективу 2016-2020 

3 этап. Определение результативности. Представление итогов работы. 

Действия и ответственные  Сроки  
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Зам.директора по УВР и ВР организует представление первых 

результатов на заседании педагогического совета  

декабрь 2016 

Зам.директора по УВР и ВР осуществляет проблемно-

ориентированный анализ результативности проекта  

2016-2020 

Ресурсы 

Информационные ресурсы  -  методическая литература  

Интеллектуальные (экспертные) ресурсы –  учителя русского языка и литературы, ма-

тематики (проведение внутренней экспертизы). 

Организационные («административный» ресурс) -  заместитель директора по УВР и 

ВР,  библиотекарь, директор  

Целевая аудитория Обучающиеся ГБОУ СОШ № 535  5-9 класс. Учителя –

предметники 5-9 классов. 

Ожидаемые результаты и социальный эффект 

Результаты -  продукты -  разработанная система практико-ориентированных заданий, 

направленная на развитие функциональной грамотности чтения художественных текстов,  

аспектов информационной компетентности 

Результаты – эффекты: 

1. положительная динамика в развитии функциональной читательской грамотности, ас-

пектов информационной компетентности. Показатель результативности  -   динамика ре-

зультатов   выполнения тестов по диагностике развития функциональной читательской 

грамотности; 

2. повышение мотивации к учебной и проектной деятельности.  Показатели  результа-

тивности  - анкетирование обучающихся;  психолого-педагогическая  диагностика, анализ 

участия лицеистов в проектной и исследовательской  деятельности 

Перспективы дальнейшего развития  

Дальнейшее развитие программы  может быть осуществлено в нескольких направлени-

ях: 

1. расширение «географии» проекта, то есть выход за пределы общеобразовательно-

го учреждения, возможность сетевого взаимодействия 

2. совершенствование существующей системы практико-ориентированных заданий 

в (разработка новых заданий,  конкретизация стимула и задачных формулировок в  име-

ющихся заданиях); 

3. Совершенствование контрольно-измерительных материалов  

 

 

2.5. Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ № 535 

Калининского района 
 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ № 535 разработана в соответствии с поло-

жениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2021 г. № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся), «Примерной программой воспитания» Института стра-

тегии развития образования РАО, утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию, Концепцией воспита-

ния юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», утвержденной 

распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образователь-

ной программы ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потен-

циал совместной деятельности. 
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Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

определенных ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; го-

товность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и общению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окру-

жающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средняя общеобразовательная школа № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга, находится личностное развитие обучающихся, формирование у них систем-

ных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы воспитания школы станет приобщение 

обучающихся к школьным традициям, традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения  установленными в обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов:  

● формирование у обучающихся активной гражданской позиции; 

●  готовность обучающихся к саморазвитию, самореализации, 

самосовершенствованию; 

● мотивацию к познанию и обучению; 

●  ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

● активное участие в социально-значимой деятельности. 
 

2.5.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Школа расположена в спальном районе города, в микрорайоне, где долгое время жите-

ли домов готовились к реновации, в связи с чем большое количество квартир сдается в 

наем. Школа позиционирует себя как образовательное учреждение адаптивных возможно-

стей, создаются условия для обучения и развития одаренных детей, детей со средними 

способностями, а также для обучающихся, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании, в том числе девочек из социально-реабилитационного центра для несовершен-

нолетних «Российский красный крест», 10,2% учащихся, для которых русский язык не яв-

ляется родным, из них 7% обучающихся начальной школы. 3% обучающихся не говорят и 

не понимают по-русски.  

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга ос-

новывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

● неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

● ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

● реализация процесса воспитания,  главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

● организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
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● системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района 

Санкт-Петербурга,  являются следующие: 

● стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, проекты, через которые осуществляется интеграция воспитания; 

● важной чертой ключевого дела используемых для воспитания, является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, 

коллективный анализ  результатов; 

● в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

● в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная и творческая активность; 

● педагоги школы ориентированы на формирование и развитие детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления в рамках школьных 

классов; 

●  педагоги школы ориентированы на формирование кружков, секций и иных 

детских объединений (ВД,ОДОД), на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

● ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) деятельность. 

2.5.2. Цель и задачи воспитания 

 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской обще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на ба-

зовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ 

СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Цель воспитания: Воспитание школьников гармонично-развитой личностью.   

Личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необ-

ходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) целевым приоритетом является: создание благоприятных условий для усвоения 
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школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того об-

щества, в котором они живут.  

  К наиболее важным из них относятся следующие:   

● быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

● быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

● знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,  свою страну;  

● беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

● проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

● стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

● быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

● соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  

● уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

● быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

● к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

● к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

● к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

● к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

● к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

● к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

● к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 
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● к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

● к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

● к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные це-

ли, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особен-

ностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьни-

ками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизнен-

ного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный прак-

тический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

● опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

● трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

● опыт дел, направленных на пользу своему родному городу , стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

● опыт природоохранных дел; 

● опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

● опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

● опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

● опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

● опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

● опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки и секции в рамках программы внеурочной 

деятельности и в учреждения дополнительного образования; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных коллективов, поддерживать деятельность 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать здоровьесберегающую работу с учащимися, педагогами школы 

и родителями; 

8) организовывать профориентационную работу, раннюю профориентационную 

со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал, информационно-просветительскую деятельность обучающихся, педагогов и 

родителей;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

11) организовывать работу с родителями и учащимися по профилактическим 

направлениям, оказывать родителям психолого-педагогическую, методическую,  

координационную помощь. 

 

2.5.3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

 «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про-

водятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, 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 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

«Конкурс социальных видеороликов»; «Конкурсы рисунков»; «РДШ»; «Конкурсы 

ЗОЖ»; «Волонтерская деятельность». 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники: «День знаний»; «День памяти жертв теракта в Беслане»; 

«Дню памяти блокады Ленинграда»; «Единый день безопасности дорожного движения»; 

«День здоровья»; «День объятий»; «День Учителя»; «День самоуправления»; «День по-

жилого человека»; «День народного единства»; «День толерантности»; «День правовой 

помощи детям»; «Фестиваль детского творчества»; «День матери»; «Новогодняя Феерия»; 

«Новогодний стартинейджер»; «День конституции»; «Посвящение в первоклассники»; 

«Прощание с азбукой»; «День книгодарения»; «День святого Валентина»; «Малые зимние 

олимпийские игры»; «Ярмарка профессий»; «Масленица»; «Мисс Весна»; «Международ-
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ный женский день»; «Экологическая акция по сбору макулатуры»; «Агитбригады ЗОЖ»; 

«Неделя театра»; «9 мая»; «День пионерии»; «Последний звонок»; «Виртуальный лагерь».  

На уровне классов: 

«КТД»; «Самоуправление»; «Волонтерская деятельность»; «РДШ»; «Экологические 

акции»; «Благотворительные акции»; 

Классные коллективы соблюдают традиции школы и класса. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,    ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьника-

ми, с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных  курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

Наш город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – город музей, Проектно-

исследовательская деятельность "Шаг в науку", Азбука нравственности, Тайны человече-

ского организма, По страницам биологии, Тайны русского языка, Техническое моделиро-

вание, История архитектуры, История современного искусства,Решение расчётных задач 

по химии, Глобальная география, Биология в жизни человека, Технология предпринима-

тельства, Мир географии, Финансовая грамотность, Литературное краеведение, Практиче-

ская грамматика англ.языка, Английский для общения 

Логопед и Я, ЮИД, ШСК, Развитие речи, ОФП-(общая физическая подготовка) с эле-

ментами подвижных игр, Учусь создавать проект, Шахматы, Занимательный русский 

язык, LEGO "Перворобот WeDo", "LEGO education. Технология и физика", "LEGO 

education. Технология и физика. Пневматика и возобновляемые источники энергии", Мои 

первые исследования, Хочу всё знать (математика), Увлекательный английский, Пласти-

линовая сказка, Мир оригами, Музыкальный театр, Вокальные таланты, Хор, Разноцвет-

ная палитра, В мире книг, Тайны Клио, Туризм и спортивное ориентирование, Юнармеец, 

Юный спасатель, Азбука профессий, Лидер,   

Основы научно-исследовательской и проектной деятельности 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление ориентировано на укрепление ценности здоровья, чувства ответ-

ственности за его сохранение. Направление включает в себя не только занятия для укреп-

ления физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления 

школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обу-

чающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 
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 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 игры на пришкольной площадке, викторины, конкурсы, квесты, интерактивных 

игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми 

спортивной направленности; 

 Организация туристических походов и слетов; 

 Организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

 Организация работы школьных спортивных секций. 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся яв-

ляется социально-педагогическая поддержка развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне Среднего общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

– укрепление нравственного самосознания личности – способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

– укрепление нравственного смысла учения; 

– укрепление основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

– укрепление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– укрепление способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
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– укрепление способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– укрепление основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– укрепление веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– укрепление патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– укрепление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– укрепление уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– укрепление основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

– укрепление  у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– укрепление представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– укрепление знаний обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические меро-

приятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 

государственной символике России; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 «Годовой круг праздников». Ежегодно проходят осенний, зимний и весенний 

фестивали художественного творчества, в которых принимают участие все классы. 

 фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов: 

 Конкурс талантов «Фестиваль детского творчества»; Осенний фестиваль «Осенняя 

Феерия»; Концерт, посвященный Дню Учителя; Концерт, посвященный Дню Матери; 

Концерт посвященный «Дню пожилого человека», Новогодняя Феерия; Выставка 

творческих работ «Космос глазами детей…», посвященный Дню космонавтики; 

Фестиваль-Конкурс «В стране единой!», посвященный Дню народного единства; 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (викторины, конкурс творческих работ, 

концерт); Мероприятия, посвященные Блокаде Ленинграда (викторины, конкурс 

творческих работ, концерт); Праздник «Посвящение в первоклассники»; Концерт, 

посвященный Международному Женскому дню; Прощание с Азбукой; Праздник 

«Последнего звонка»; Организация конкурсных познавательных мероприятий 

(викторины, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», брейн - ринг) 

 Акции по уходу за захоронениями героев на Богословском кладбище, «День героя 

отечества», «День неизвестного солдата» 
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 Митинги на Пискаревском кладбище, посвященный Дню Победы. 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проек-

ты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответствен-

но отношения к деятельности. 

Задачи: 

 укрепление знаний у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 укрепление  умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 укрепление бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

 укрепление навыков коллективной работы, в том числе при разработке  и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

  акция по сбору макулатуры «Спаси дерево!»; школьные акции по экономии 

водных ресурсов и электроэнергии; акция по изготовлению домиков для птиц "Сделано с 

заботой" 

 Социальные и экологические проекты;   

 экологические уроки, квесты, викторины, экологические игры 

 Форум старшеклассников «Молодёжь XXI века» 

 классные часы и беседы 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ; 

 участие в экологическом, социальном, культурном, событийном волонтерствах   

 

Общеинтеллектуальное направление. 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  тре-

бует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, стро-

ить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творче-

ской личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информа-

ции, а также на создание условий для самореализации личности школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у школьников 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 
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практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические меро-

приятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным 

предметам; 

 проведение интеллектуальных игр, викторин, конкурсов, акций, флэшмобов 

связанных с развитием интеллектуальных способностей и творческого мышления 

обучающихся по различным предметным областям; 

 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование 

умений представлять (презентовать) информацию; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

 образовательные мероприятия и программы, направленные на определение 

будущей профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми; 

 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обуча-

ющегося способности к эстетическому самоопределению через художественное творче-

ство. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области 

знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей культуры, 

обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 

искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 укрепление знаний об эстетических идеалах и ценностях;  

 укрепление навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 укрепление эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 укрепление представлений об искусстве народов России; 

 укрепление интереса к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, 

музыке; 

 укрепление интереса к занятиям художественным творчеством; 

 укрепление стремления к опрятному внешнему виду; 

Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, 

районного уровня; 
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 организация театральных постановок по прочитанным литературным 

произведениям; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 и др. 

 «Самоуправление» 

Поддержка школьного ученического самоуправления помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча-

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность,  самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-

средством введения функции педагога-куратора). 

Самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
● через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

● через деятельность Совета старост (старостатов), объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

● через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

● через деятельность РДШ, волонтеров, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

● через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

● через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 
● через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

● через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, творческие группы класса, и.т.д. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя: 

● профессиональное просвещение школьников;  

● диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профори-

ентационно- значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к вы-

бору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
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● ярмарка профессий – это мероприятие рассчитано на погружение ребенка в 

выбранную им профессию и презентация данной профессии; 

● проведение профориентационных бесед с учащимися колледжей, ВуЗами. 

● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, квизы, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

● совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

● индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 «Школьные медиа» 
 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

На примере существующющих в школе медиапространств: 

Группы ВК: 

1. sovetmedia535 

2. Виртуальный лагерь 

3. РДШ 

4. Шахматы 

Телеграмм канал: Кадр Колибри. 

Инстограм: Совет535 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультиру-

ющих их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, круж-

ков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 «Детские общественные объединения» 
 Действующее детское общественное объединение РДШ на базе ГБОУ СОШ № 535 – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по иници-

ативе детей и взрослых, объединившихся на основе общих интересов для реализации це-

лей, указанных в уставе Общественного объединения РДШ. Его правовой основой являет-

ся ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

● утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 



64 

 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

● организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

● Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории саду, уход (работа в школьном за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

● организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

● клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

● рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, дни самоуправления 

и т.п.); 

● поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

●  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Учащиеся школы посещают различные экскурсии в выходной день или после уроков. 

Классные руководители самостоятельно выбирают экскурсии и поездки для своего класса, 

например: «Музей политической истории России», «Эрмитаж», «Русский музей», «Бота-

нический сад», «Кванториум», «Телеканалы», «Прогулки по городу», «Музей военной 

техники», «Петропавловская крепость».  

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

● регулярные пешие прогулки, экскурсии выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

парк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

 «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро-

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  
● оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

●  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

● благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

● событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

● совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

мероприятий, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий;  

● акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе.  Формы участия родителей или законных представи-

телей школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ре-

бёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает фор-

мирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской обще-

ственности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

● Общешкольный родительский комитет (совет родителей), участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей в образовательный 

процесс: 

● Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей; 

● Дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного 

процесса в школе. 
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Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

● Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен опытом;  

● Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию и личности, качества школьной жизни, учебных достижений и 

успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

● Родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации специалистов и педагогов.  

● Оформление информационных стендов для родителей (законных 

представителей), ведение онлайн странички в ВК и на сайте «Советы психолога». 

На индивидуальном уровне: 

● Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

● Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением учащихся; 

● Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

● Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по различным вопросам. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, те-

стирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся.  

«Классное руководство»  

● осуществляет работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса;  

● индивидуальную работу с учащимися курируемого класса;  

● работу с учителями-предметниками, работающими в данном классе;  

● работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
● инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

● организация школьного ученического самоуправления в классном коллективе; 

● организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися курируемого класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

● проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
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● сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование (КТД);  

● организовывать походы и экскурсии, совместно с классными руководителями и 

родителями;  

● празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши;  

● регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

● выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 
● изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. 

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

● индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

● коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 
● регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

● проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

● привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

● привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
● регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

● помощь родителям курируемого класса или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 
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● организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

● создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

● привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

● организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 «Школьный урок» 

 Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

● установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

● привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям 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   учащихся: 

● интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

● дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

● дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

● групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам 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. 

 

2.5.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-

ками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1) Направление «Личностное Развитие»  

2) Направление «Военно-Патриотическое» 

3) Направление «Гражданская активность»  

4) Направление «Информационно-медийное» 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса (Положение о «Рейтинге класса».  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседа-

нии методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития школьников является педагогическое наблюдение, мониторинг.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

1. какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год;  

2. какие проблемы решить не удалось и почему;  

3. какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятель-

ностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педаго-

гами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

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. 

Используемый инструментарий для самоанализа: 

- отчет классного руководителя за четверть, год; 

- рейтинг класса; 

- анкетирование для детей и родителей; 

- грамоты, сертификаты об участии обучающихся и педагогов в конкурсах и олимпиа-

дах; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разра-

батывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комисси-

ей и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная про-

грамма – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необ-

ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потреб-

ности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 
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потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в 

себя следующие разделы.  

 

2.6.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си-

стемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации пер-

вичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ре-

сурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи: разработка и реализация основных направлений коррекционной работы (диа-

гностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское), включающие:  

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, комму-

никативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных обра-

зовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организа-

ции (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и професси-

ональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с роди-

телями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обу-

чаемых школьников.  

 

2.6.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррек-

ционных направлений работы. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной) и зависят от особенностей обучающегося с ОВЗ. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  
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 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, позна-

вательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержа-

ния предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соот-

ветствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-

физиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно-
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го процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ОВЗ.  

 

2.6.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включаются: педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).  

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно и зави-

сит от конкретных потребностей ребенка. На подготовительном этапе определяется нор-

мативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ 

в образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (система-

тизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных катего-

рий, учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных програм-

мах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возмож-

на ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных кон-

силиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учи-

телем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами школы и 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей ад-

министрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной ор-

ганизации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работ-
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ник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивиду-

ального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и ро-

дителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной сре-

ды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении осо-

бенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса се-

мьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социаль-

ную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный 

педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. 

 Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами).  А также выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодей-

ствует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их за-

конными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реали-

зации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекоменду-

ется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психоди-

агностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершен-

ствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверст-

никами (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осу-

ществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учи-

теля класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специ-

алисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со-

ставление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рас-
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сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: органи-

зационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материаль-

но-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществ-

лять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными органи-

зациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптиро-

ванные основные образовательные программы и др.  

 

2.6.4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области кор-

рекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работ-

ников. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержа-

ние учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осу-

ществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специа-

листами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ори-

ентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулиру-

ющих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индиви-

дуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педаго-

гами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответствен-

ности между учителями и разными специалистами, их действия согласуются (план обсле-

дования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 
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обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк шко-

лы, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо-

чих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии 

в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

 

2.6.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль-

татам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак-

тер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результа-

тивности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индиви-

дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответ-

ствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организа-

ции и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттеста-

ции на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

3.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года. 

Начало 2022-2023 учебного года – 01 сентября 2022 года, окончание учебного года - 

31.08.2023. 

6-9 классах – 34 недели 

Занятия начинаются – 01.09.2022 года 

Занятия заканчиваются:   

6-8 классы -  25.05.2023;  

9 классы – 19.05.2023; 

• осенние каникулы 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней);  

• зимние каникулы 28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней);  

• весенние каникулы 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней).  

В 6-9 классах учебный год делится на 4 четверти 

• 1 четверть -  с 01.09.2022 г. по 27.10.2022 г.; 

• 2 четверть – с 07.11.2022 г. по 27.12. 2022 г.; 

• 3 четверть – с 09.01.2023 г. по 23.03.2023 г.; 

• 4 четверть -  с 3.04.2023 г. по 25.05.2023 г. для 9 классов – 19.05.2023 года 

 

Режим работы образовательной организации 

Понедельник-пятница: с 8:00 до 20:00. 

В субботу по отдельному распоряжению руководителя ОО, в соответствии с городски-

ми, районными и школьными планами мероприятий.  

Обучение проводится в первую смену. 

Устанавливается 5-ти дневная учебная неделя 

В воскресенье и в праздничные дни образовательная организация не работает. В период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образова-

тельной организации. 

6-9 классы учатся по пятидневной учебной неделе. 

 

 

В образовательной организации осуществляется церемония торжественного под-

нятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации.  

Подъем Государственного флага Российской Федерации в ГБОУ СОШ № 535 Калинин-

ского района осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед пер-

вым учебным уроком. Спуск Государственного флага Российской Федерации осуществля-

ется в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока. 

Церемония торжественного поднятия (спуска) Государственного флага Российской Фе-

дерации в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района осуществяется в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: 

 Положением об использовании государственных символов в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 

535 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Приказом «О введении церемонии еженедельного поднятия и спуска флага России 

и исполнения гимна России в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга» 
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В 2022-2023  учебном году в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района, как и  во всех 

школах и колледжах страны, каждый понедельник начинается с занятия по внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами 

жизни человека в современной России. 

 

 

Расписание звонков и перемен 

1 урок с 8.30 – 9.15. Перемена 15 минут. 

2 урок с 9:30 – 10.15. Перемена 20 минут. 

3-й урок: с 10-35 – 11-20. Перемена 20 минут. 

4-й урок: с 11-40 – 12-25. Перемена 15 минут. 

5-й урок: с 12-40 – 13-25. Перемена 15 минут 

6-й урок: с 13-40 – 14-25. Перемена 10 минут 

7-й урок: с 14-35 – 15-20. Перемена 10 минут 

8-й урок: с 15-30 – 16-15. Перемена 10 минут 

9-й урок: с 16-25 – 17-10.  

 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты вре-

мени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в 

VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

В V-XI классах обучение организовано в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образова-

тельной нагрузки согласно СанПин 1.2.3685-21.). 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов (5-

дневная учебная неделя) 
29 30 32 33 33 

 

1. Распределение кабинетов 

5 «А» класс – 405 кабинет 

5 «Б» класс - 406 кабинет 

5 «В» класс - 304 кабинет 

5 «Г» класс - 03 кабинет 

6 «А» класс - 303 кабинет 

6 «Б» класс - 216 кабинет 

6 «В» класс - 408 кабинет 

6 «Г» класс - 409 кабинет 

7 «А» класс - 407 кабинет 

7 «Б» класс -307 кабинет 

7 «В» класс -309 кабинет 

7 «Г» класс - 402 кабинет 

8 «А» класс - 305 кабинет 

8 «Б» класс - 308 кабинет 

8 «В» класс -302 кабинет 

9 «А» класс - 219 кабинет 

9 «Б» класс  - 308 кабинет 
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9 «В» класс - 404 кабинет 

10 «А» класс - 214 кабинет 

11 «А» класс - 306 кабинет 

 

2. Внеурочная деятельность 

  Внеурочная деятельность в 6-9 классах – по 5 часов в неделю в соответствии с планом 

внеурочной деятельности. Все занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 

последнего урока.   

 

 

3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по чет-

вертям. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. 

 

4. Государственная итоговая аттестация обучающихся 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения государственной итоговой атте-

стации устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 
 

 

3.2. Учебный план основного общего образования 

3.2.1. Общие положения 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ООО Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга, реализующего основную общеобразовательную программу основного общего 

образования (далее – образовательная организация), формируется в соответствии с требо-

ваниями: 

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

рации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросве-

щения России от 22.03.2021 № 115; 



80 

 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросве-

щения России от 20.05.2020 № 254; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 № 699; 

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

организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20); 

 

Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

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

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная организация разрабатывает образовательную программу 

ООО в соответствии с ФГОС основного общего образования с учетом примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования и обеспечивает выполне-

ние санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образователь-

ной деятельности по образовательной программы ООО с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

интеграция форм обучения. 

1.4. Учебный год в образовательном учреждении начинается 01.09.2022. 



81 

 

С целью профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учеб-

ном графике предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продол-

жительность составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образо-

вательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных заня-

тий. Факультативные занятия спланированы на дни с наименьшим количеством обяза-

тельных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраива-

ется перерыв продолжительностью не менее 30 минут за исключением категории обуча-

ющихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

Учебный план ООО образовательной организации на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса и преду-

сматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

Начало 2022-2023 учебного года – 01 сентября 2022 года, окончание учебного года - 

31.08.2023. 

5-9 классах – 34 недели 

Занятия начинаются – 01.09.2022 года 

Занятия заканчиваются:   

5-8 классы -  25.05.2023;  

9 классы – 19.05.2023; 

 осенние каникулы 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней);  

 зимние каникулы 28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней);  

 весенние каникулы 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней).  

В 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти 

 1 четверть -  с 01.09.2022 г. по 27.10.2022 г.; 

 2 четверть – с 07.11.2022 г. по 27.12. 2022 г.; 
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 3 четверть – с 09.01.2023 г. по 23.03.2023 г.; 

 4 четверть -  с 3.04.2023 г. по 25.05.2023 г. для 9 классов – 19.05.2023 года 

Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока в 5-9 классах со-

ставляет 45 минут.     Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность пере-

мен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перед началом учебного дня дается 

предварительный звонок за 5 минут до начала 1-го урока. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образо-

вательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком имеется пе-

рерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в 

VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

В V-XI классах обучение организовано в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образова-

тельной нагрузки согласно СанПин 1.2.3685-21.). 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов (5-

дневная учебная неделя) 
29 30 32 33 33 

 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский язык)» 

(II-IX классы), «Технологии» (V- VIII классы), а также по «Информатике» (VIII- IX клас-
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сы), при наполняемости классов 25 и более человек; VII при проведении практических за-

нятий. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов  

с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам. 

1.7. Образовательные учреждения для использования при реализации образователь-

ных программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (при-

каз Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опреде-

ляется исходя из расчета:  

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

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразователь-

ных программ; 

 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.  

1.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 

10 классов осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по русскому языку и ма-

тематике в апреле – мае текущего учебного года.   

5-8 классах 

Русский язык – изложение с элементами сочинения и заданием или диктант с зада-

нием, или тестовые задания 

Математика - контрольная работа   
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Высокие результаты ВПР могут засчитываться как результат промежуточной атте-

стации (по его желанию).  

Диагностические работы, проводимые администрацией ОУ, проводятся в соответ-

ствии с Планом внутришкольного мониторинга оценки качества образования и Графиком 

оценочных процедур. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится за рамка-

ми учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения государственной итоговой ат-

тестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.  

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной орга-

низации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной де-

ятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических ра-

ботников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной орга-

низации, реализующей адаптированные основные образовательные программы, также 

подлежат тарификации.  

3.2.2. Основное общее образование 5-9 классы 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реа-

лизацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образователь-

ная программа основного общего образования включает в себя 2 учебных плана: для обу-

чающихся 6-8 классов и для обучающихся 9 классов. 

3.2.3. Основное общее образование 5-9 классы ФГОС 

(для 6-8 классов  2022-2023 учебный год) 
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введе-

ния учебных предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обу-

чающихся. 

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

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий по всем учебным предметам за 5 лет не может состав-

лять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего об-

разования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модуль-

ному принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный ми-

нимум содержания основных образовательных программ учебного предмета «Техноло-

гия» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Тех-

нология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживаю-

щий труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор 

направления обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из образователь-

ных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использова-

ние знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и разви-

тие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формиро-

вание представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу про-

ектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию, что 

позволяет при модульном принципе сочетания направлений «Индустриальные техноло-

гии» и «Технологии ведения дома». В 8 классе в курс технологии включается раздел 

«Черчение и графика», так как черчение развивает пространственное, логическое, 
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абстрактное мышление, творческие качества личности, наблюдательность, внимание, 

формирует пространственное воображение, обеспечивает политехническую и 

графическую грамотность, формирует элементы графической культуры, знакомит с 

началами проектирования, конструирования, с классическими и современными системами 

отображения информации.  

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется но линейной модели исторического образования (изучение истории в IX 

классе завершается 1914 годом). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего ре-

ализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, мо-

жет предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных предметов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучаю-

щихся. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образо-

вательных отношений нацелены на развитие технического, общекультурного, алгорит-

мического мышления обучающихся, на формирование универсальных учебных действий 

(УУД), информационно-коммуникативных компетентностей и реализуются следующим 

образом: 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V-VII классах 

учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений, используются для изучения основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Введение изучения предмета ОБЖ с 5 по 7 класс направлено на формирование у 

обучающихся системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и безопас-

ность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиций собственной безопасности 
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в среде обитания. При этом более детально изучаются следующие тематические направ-

ления: 

 безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном пункте, без-

опасное участие в дорожном движении, безопасность на транспорте, безопасность в бы-

ту); 

 пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

 безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном автономном су-

ществовании, безопасность при смене климатогеографических условий, безопасность на 

воде); 

 безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях, без-

опасность при террористических актах); 

 безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера); 

 основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; факторы, раз-

рушающие здоровье человека). 

Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» интегрирова-

но включено в учебные предметы история, музыка, ИЗО, ОБЖ. В V-IX классах изучение 

учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» также реализовывается через 

занятия внеурочной деятельности по курсу «Санкт-Петербург – город музеев».  

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образо-

вания обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной об-

ласти (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР проходит ре-

ализация учебных занятий, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следу-

ющих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых  

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий  

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предметной области ОДНКНР реализовано в V классе, посредством 1 часа в не-

делю (34 часа в год) части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 определены учебни-

ки, которые используются при изучении предметной области ОДНКНР.  

В целях развития способности выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

формирования экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступ-

ки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды в VII классе по биологии 

вводится дополнительный 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

С целью овладения системой математических знаний и умений, необходимых для 

решения геометрических и алгебраических задач в VIII классах вводится дополнительный 

1 час на изучение учебного предмета «Геометрия» и 1 час в неделю в IX классах на изуче-

ние учебного предмета «Алгебра» из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования укомплектован печатными и элек-

тронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющими-

ся их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнитель-

ной литературой. 
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3.2.4. Нагрузка учебного плана основного общего образования 6-8 классы ФГОС 

Предметная область Предмет 

5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель 

Итого: 
з/эт нед з/нед з/эт нед 

з/не

д 
з/эт нед 

з/не

д 
з/эт нед 

з/н

ед 
з/эт нед 

з/не

д 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 34 5 204 34 6 136 34 4 102 34 3 102 34 3 714 

Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 68 34 2 102 34 3 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский 

язык) 
102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

Математика и информатика 

Математика 170 34 5 170 34 5   34     34     34   340 

Алгебра   34     34   102 34 3 102 34 3 102 34 3 306 

Геометрия   34     34   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

Информатика   34     34   34 34 1 34 34 1 34 34 1 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 102 34 3 374 

Обществознание   34   34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 68 34 2 272 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика   34     34   68 34 2 68 34 2 102 34 3 238 

Химия   34     34     34   68 34 2 68 34 2 136 

Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 238 

Искусство 
Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34   136 

Изобразительное искусство 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34   136 

Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 34 34 1   34   238 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
  34     34     34   34 34 1 34 34 1 68 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

Всего по компоненту   918   27 986   29 1020   30 
108

8 
  32 

108

8 
  32 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Математика и информатика 
Алгебра   34     34     34     34   34 34 1 34 

Геометрия   34     34     34   34 34 1   34   34 

Естественнонаучные пред-

меты 
Биология   34     34   34 34 1   34     34   34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
34 34 1   34     34     34     34   34 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
34 34 1 34 34 1 34 34 1   34     34   102 

  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 34 2 34 34 1 68 34 2 34 34 1 34 34 1 238 

Всего по компоненту   68   2 34   1 68   2 34   1 34   1 238 

Итого по плану 

Итого:   986   29 
102

0 
  30 1088   32 

112

2 
  33 

112

2 
  33 5338 

Предельная нагрузка:   986   29 
102

0 
  30 1088   32 

112

2 
  33 

112

2 
  33 5338 

Всего по УП   986   29 
102

0 
  30 1088   32 

112

2 
  33 

112

2 
  33 5338 
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3.2.5. Основное общее образование 5-9 классы (для 9 классов 2022-

2023 учебный  год) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введе-

ния учебных предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обу-

чающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий по всем учебным предметам за 5 лет не может состав-

лять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего об-

разования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модуль-

ному принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный ми-

нимум содержания основных образовательных программ учебного предмета «Техноло-

гия» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Тех-

нология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживаю-

щий труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор 

направления обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из образователь-

ных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное исполь-

зование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; фор-

мирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса. При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится ме-

тоду проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструиро-
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ванию, что позволяет при модульном принципе сочетания направлений «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома». В 8 классе в курс технологии включается раз-

дел «Черчение и графика», так как черчение развивает пространственное, логическое, 

абстрактное мышление, творческие качества личности, наблюдательность, внимание, 

формирует пространственное воображение, обеспечивает политехническую и 

графическую грамотность, формирует элементы графической культуры, знакомит с 

началами проектирования, конструирования, с классическими и современными системами 

отображения информации.  

Организовано изучение в VIII-IX классах основ безопасности жизнедеятельности, 

всего 34 часа в год: по 1 часу в неделю  в обязательной части учебного плана, в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Введение изучения предмета ОБЖ с 5 по 7 класс направлено на формирование у 

обучающихся системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и безопас-

ность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиций собственной безопасности 

в среде обитания. При этом более детально изучаются следующие тематические направ-

ления: 

 безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном пункте, без-

опасное участие в дорожном движении, безопасность на транспорте, безопасность в бы-

ту); 

 пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

 безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном автономном су-

ществовании, безопасность при смене климатогеографических условий, безопасность на 

воде); 

 безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях, без-

опасность при террористических актах); 

 безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера); 

 основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; факторы, раз-

рушающие здоровье человека). 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется но линейной модели исторического образования (изучение истории в IX 

классе завершается 1914 годом). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего ре-

ализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, мо-

жет предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных предметов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучаю-

щихся. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образо-

вательных отношений нацелены на развитие технического, общекультурного, алгорит-

мического мышления обучающихся, на формирование универсальных учебных действий 

(УУД), информационно-коммуникативных компетентностей и реализуются следующим 

образом: 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Общество-

знание», изучение данного учебного предмета было организовано с V класса, используя 1 

час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

В целях развития способности выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

формирования экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступ-

ки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды в VII классе по биологии 

вводится дополнительный 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования изучение учебного 

предмета «История и культура Санкт-Петербурга» было предусмотрено в VI - VII классах. 

Был введён дополнительный 1 час в неделю в рамках части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений. 

Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» также инте-

грировано включено в учебные предметы история, музыка, ИЗО, ОБЖ. В V, VI, VIII-IX 
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классах изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» реализовы-

вается через курс внеурочной деятельности «Санкт-Петербург – город музеев». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (да-

лее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образова-

ния обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной об-

ласти (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР проходит ре-

ализация учебных занятий, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следу-

ющих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

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

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограни-

чению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

щества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий  

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предметной области ОДНКНР реализовано в V классе, посредством 1 часа в не-

делю (34 часа в год) части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 определены учебни-

ки, которые используются при изучении предметной области ОДНКНР. 

В целях развития способности выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

формирования экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступ-

ки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды в VII классе по биологии 
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вводится дополнительный 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

С целью овладения системой математических знаний и умений, необходимых для 

решения геометрических и алгебраических задач в VIII классах вводится дополнительный 

1 час на изучение учебного предмета «Геометрия» и 1 час в неделю в IX классах на изуче-

ние учебного предмета «Алгебра» из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования укомплектован печатными и элек-

тронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющими-

ся их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнитель-

ной литературой. 
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3.2.6. Нагрузка учебного плана основного общего образования 9 классы ФГОС 

Предметная область Предмет 

5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель 

Итого: 
з/эт нед 

з/не

д 
з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 170 34 5 204 34 6 136 34 4 102 34 3 102 34 3 714 

Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 68 34 2 102 34 3 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский 

язык) 
102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

Математика и информа-

тика 

Математика 170 34 5 170 34 5   34     34     34   340 

Алгебра   34     34   102 34 3 102 34 3 102 34 3 306 

Геометрия   34     34   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

Информатика   34     34   34 34 1 34 34 1 34 34 1 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая исто-

рия 
68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 102 34 3 374 

Обществознание   34   34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 68 34 2 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   34     34   68 34 2 68 34 2 102 34 3 238 

Химия   34     34     34   68 34 2 68 34 2 136 

Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 238 

Искусство 
Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34   136 

Изобразительное искусство 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34   136 

Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 34 34 1   34   238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
  34     34     34   34 34 1 34 34 1 68 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

Всего по компоненту   918   27 986   29 
102

0 
  30 

108

8 
  32 1088   32 5100 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информа-

тика 

Алгебра   34     34     34     34   34 34 1 34 

Геометрия   34     34     34   34 34 1   34   34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34 34 1   34     34     34     34   34 

История и культура Санкт-

Петербурга 
  34   34 34 1 34 34 1   34     34   68 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34     34   34 34 1   34     34   34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
34 34 1   34     34     34     34   34 

 Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 
68 34 2 34 34 1 68 34 2 34 34 1 34 34 1 238 

Всего по компоненту   68   2 34   1 68   2 34   1 34   1 238 

Итого по плану 

Итого:   986   29 
102

0 
  30 

108

8 
  32 

112

2 
  33 1122   33 5338 

Предельная нагрузка:   986   29 
102

0 
  30 

108

8 
  32 

112

2 
  33 1122   33 5338 

Всего по УП   986   29 
102

0 
  30 

108

8 
  32 

112

2 
  33 1122   33 5338 



3.3. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвер-

жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20); 

 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 санитарно-

го врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формиро-

вании календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Ме-

тодических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеуроч-

ной деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования" 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  ООО  понимается образова-

тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и со-

циализации. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и струк-

туру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении: основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - 

не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной ор-

ганизации. 
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Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план вне-

урочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается пе-

рераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на до-

стижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района осуществляется как 

в пределах образовательной организации, так и вне её пределов, в зависимости от меропри-

ятий, проводимых в рамках внеурочной деятельности. 

. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных (тема-

тических) курсов. Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематиче-

ским) курсам представлены спортивными секциями и кружками, театральной студией, 

культурологическим и научно-познавательным и другими кружками. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками 

школы, ведущими занятия. Для этого педагоги ведут журнал занятий внеурочной деятель-

ности, в которые вносятся пропуски занятий обучающихся. Даты и темы проведенных за-

нятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельно-

сти. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется педагогическими работниками, в соответствии с должностной ин-

струкцией. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, осуществляется заместителем директора по УВР образова-

тельной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль, организацией, реализацией внеурочной деятельности среднего общего обра-

зования осуществляется и.о. заместителем директора по ВР. 

 

Режим внеурочной деятельности 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учеб-

ным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рам-

ках внеурочной деятельности для 6-9 классов проводятся не ранее чем через 45 минут по-

сле окончания уроков. В соответствии с расписанием учебных занятий и занятий внеуроч-

ной деятельности: 

 для обучающихся 6-9 классов не ранее 15.10. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков и составляется с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.  
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Перерыв между занятиями составляет 10 минут. В день в образовательном учреждении 

организуется не более 2 занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количе-

ства часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимо-

сти разгрузки последующих учебных дней. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических 

программ (виртуальный лагерь, лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразователь-

ной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

При проведении занятий внеурочной деятельности осуществляется деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий вне-

урочной деятельности составляет 8 человек. 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

Наименования программ реализации направлений внеурочной деятельности представле-

ны в перечнях занятий внеурочной деятельности, предлагаемых на выбор. 

Внеурочная деятельность позволяет реализовывать направления Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-

ников» (РДШ). Тематические мероприятия сформированы в соответствии с планом воспи-

тательной работы школы и планом работы «Российского движения школьников». 

Спортивно-оздоровительное направление. 

В период школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по формиро-

ванию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы ду-

ховного и интеллектуального оздоровления школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обуча-

ющихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здо-

рового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привыч-

кам. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические ме-

роприятия: 

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке, викторины, конкурсы, квесты, интерак-

тивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми спортивной направленности; 

 Организация туристических походов и слетов; 

 Организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

 Организация работы школьных спортивных секций. 

Духовно-нравственное направление. 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспита-

ния и стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о доб-

ре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нрав-

ственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и по-

требностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само-

бытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприя-

тия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о госу-

дарственной символике России; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 «Годовой круг праздников». Ежегодно проходят осенний, зимний и весенний фести-

вали художественного творчества, в которых принимают участие все классы. 

 фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов: 

 Конкурс талантов «Фестиваль детского творчества»; Осенний фестиваль «Осенняя 

Феерия»; Концерт, посвященный Дню Учителя; Концерт, посвященный Дню Мате-

ри; Концерт посвященный «Дню пожилого человека», Новогодняя Феерия; Выстав-

ка творческих работ «Космос глазами детей…», посвященный Дню космонавтики; 

Фестиваль-Конкурс «В стране единой!», посвященный Дню народного единства; 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (викторины, конкурс творческих работ, 

концерт); Мероприятия, посвященные Блокаде Ленинграда (викторины, конкурс 

творческих работ, концерт); Праздник «Посвящение в первоклассники»; Концерт, 

посвященный Международному Женскому дню; Прощание с Азбукой; Праздник 

«Последнего звонка»; Организация конкурсных познавательных мероприятий (вик-

торины, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», брейн - ринг) 

 Акции по уходу за захоронениями героев на Богословском кладбище, «День героя 

отечества», «День неизвестного солдата» 

 Митинги на Пискаревском кладбище, посвященный Дню Победы. 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно от-

ношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социаль-

но-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, не-

бережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 
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 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

города, страны; 

 формирование навыков коллективной работы, в том числе при разработке  и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

  акция по сбору макулатуры «Спаси дерево!»; школьные акции по экономии водных 

ресурсов и электроэнергии; акция по изготовлению домиков для птиц "Сделано с за-

ботой" 

 Социальные и экологические проекты;   

 экологические уроки, квесты, викторины, экологические игры 

 классные часы и беседы 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на про-

филактику ДДТТ; 

 участие в экологическом, социальном, культурном, событийном волонтерствах  

Общеинтеллектуальное направление. 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  требует 

умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить 

предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а 

также на создание условий для самореализации личности школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у школьников 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в ис-

следовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной по-

знавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представле-

ния информации. 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические меро-

приятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным 

предметам; 

 проведение интеллектуальных игр, викторин, конкурсов, акций, флэшмобов связан-

ных с развитием интеллектуальных способностей и творческого мышления обучаю-

щихся по различным предметным областям; 

 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование уме-

ний представлять (презентовать) информацию; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

 образовательные мероприятия и программы, направленные на определение будущей 

профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми; 
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Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучаю-

щегося способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. 

Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний – 

часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей культуры, 

обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через зна-

комство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкаль-

ное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

 формирование навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочте-

ния; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 рисование по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных 

музыкальных произведений; 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, район-

ного уровня; 

 организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным про-

изведениям; 

 ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 и др. 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной образо-

вательной программы ООО. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые сту-

дии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организа-

ции, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поис-

ковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения, а также других формах, отличных от урочной.  

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования составляет 

до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 350 часов, с учетом интересов обуча-
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ющихся. Для каждого обучающегося предусмотрено от 5 до 10 часов внеурочной дея-

тельности в неделю. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) -  10 часов.   

4.3. нными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельно-

сти представлено в таблице: 

 Количество часов в год по классам за (го-

дам обучения) 

Всего  

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть учебного 

плана образовательной орга-

низации 

918 986 1020 1088 1088 4998 

Часть, формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений 

68 34 68 34 34 238 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при пяти-

дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность до 350 до 350 до 350 до 350 до 350 до 1750 

 

План внеурочной деятельности ООО представляет собой целостную систему функцио-

нирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы;   

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), 

в частности план работы «Российского движения школьников», план Совета обучаю-

щихся школы;  

‒ план воспитательных мероприятий; 

‒ планы работы по организации педагогической поддержки обучающихся, планы рабо-

ты по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отно-

шений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, со-

циальной защиты учащихся). В частности, план школьной службы медиации (примире-

ния), план школьной службы здоровья, план школьной службы психолого-

педагогического и социального сопровождения, план школьного Совета по профилакти-

ке правонарушений среди несовершеннолетних. 

Годовой и недельный план внеурочной деятельности по учебным предметам образо-

вательной программы ООО ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга по 

направлениям  

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год/нед. 
Всего V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

Духовно-нравственное 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

Социальное 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

Общеинтеллектуальное 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

Общекультурное 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

Итого: 170/5 170/5 170/5 170/5 170/5 850/25 
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В соответствии с возможностями ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга предусмотрено до 5 часов внеурочной деятельности в неделю по учебным 

предметам на каждого обучающегося. 

План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной про-

граммы. 

Наименования программ реализации направлений внеурочной деятельности ООО пред-

ставлены в перечне занятий внеурочной деятельности, предлагаемых на выбор. 

Перечень курсов внеурочной деятельности ООО, предлагаемых на выбор. 

 



Нагрузка учебного плана 
  

5 параллель (5дн) 6 параллель (5дн) 7 параллель (5дн) 8 параллель (5дн) 9 параллель (5дн) 

№ 
Предметная об-

ласть 
Предмет Всего з/эт 

нед

ель 
з/нед з/эт 

нед

ель 
з/нед з/эт 

недел

ь 
з/нед 

з/э

т 

нед

ель 
з/нед 

з/э

т 

нед

ель 
з/нед 

Предметы внеурочной деятельности                                 

1 
Духовно-

нравственное 

Классный час "Разговор о важ-

ном" 
170 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

2 
Духовно-

нравственное 
Санкт-Петербург- город музеев 170 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

3 
Спортивно-

оздоровительное 
Юный спасатель 136   34     34   68 34 2.00 68 34 2.00   34   

4 
Спортивно-

оздоровительное 
Юнармеец 136 68 34 2.00 68 34 2.00   34     34     34   

5 
Спортивно-

оздоровительное 
Волейбол 136   34     34     34   68 34 2.00 68 34 2.00 

6 
Спортивно-

оздоровительное 

ОФП с элементами подвижных 

игр 
68 68 34 2.00   34     34     34     34   

7 
Спортивно-

оздоровительное 

Бальные танцы с элементами 

хореографии 
204 204 34 6.00   34     34     34     34   

8 
Спортивно-

оздоровительное 
Футбол 102   34   102 34 3.00   34     34     34   

9 Социальное ЮИД 68 34 34 1.00 34 34 1.00   34     34     34   

10 Социальное Азбука профессий 34   34   34 34 1.00   34     34     34   

11 Социальное Социальное проектирование 204 102 34 3.00 102 34 3.00   34     34     34   

12 
Общеинтеллекту-

альное 
Тайны русского языка 34   34     34   34 34 1.00   34     34   

13 
Общеинтеллекту-

альное 

Литература и историческое кра-

еведение 
68   34     34   68 34 2.00   34     34   

14 
Общеинтеллекту-

альное 
Занимательный русский язык 136 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00   34   

15 
Общеинтеллекту-

альное 
Английский с удовольствием 34 34 34 1.00   34     34     34     34   

16 
Общеинтеллекту-

альное 
Совершенствуй свой английский 34   34     34     34     34   34 34 1.00 

17 
Общеинтеллекту-

альное 
Проектная мастерская 68   34   34 34 1.00   34     34   34 34 1.00 

18 
Общеинтеллекту-

альное 
Тайны русского языка 68 34 34 1.00   34   34 34 1.00   34     34   

19 
Общеинтеллекту-

альное 
Русский язык на отлично 34   34     34     34     34   34 34 1.00 

20 
Общеинтеллекту-

альное 

Основы проектной и научно-

исследовательской деятельности 
34   34     34     34     34   34 34 1.00 

21 
Общеинтеллекту-

альное 
Карта - язык географии 34   34     34     34     34   34 34 1.00 
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22 
Общеинтеллекту-

альное 
Занимательная география 34 34 34 1.00   34     34     34     34   

23 
Общеинтеллекту-

альное 
Секреты истории 34 34 34 1.00   34     34     34     34   

24 
Общеинтеллекту-

альное 
Занимательная информатика 34   34     34     34     34   34 34 1.00 

25 
Общеинтеллекту-

альное 
История России в лицах 34   34     34     34     34   34 34 1.00 

26 
Общеинтеллекту-

альное 
Занимательный английский 34   34   34 34 1.00   34     34     34   

27 
Общеинтеллекту-

альное 
Культура речи 34   34     34     34   34 34 1.00   34   

28 
Общеинтеллекту-

альное 
Сложности русского языка 34   34     34     34     34   34 34 1.00 

29 
Общеинтеллекту-

альное 
Физика вокруг нас 34   34     34     34     34   34 34 1.00 

30 
Общеинтеллекту-

альное 
Хочу все знать (математика) 34   34     34     34     34   34 34 1.00 

31 
Общеинтеллекту-

альное 

Формирование функциональной 

грамотности 
170 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

32 
Общеинтеллекту-

альное 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
34   34     34     34     34   34 34 1.00 

33 
Общеинтеллекту-

альное 

Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии 
34   34     34     34     34   34 34 1.00 

34 
Общеинтеллекту-

альное 
Биология в жизни человека 34   34     34     34     34   34 34 1.00 

35 Общекультурное Арт-терапия 34   34     34   34 34 1.00   34     34   

36 Общекультурное Техническое моделирование 136 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00   34   

37 Общекультурное Вокальные таланты 34   34     34     34   34 34 1.00   34   

Итого по компоненту Предметы внеурочной деятельности 2754 782   23.00 578   17.00 408   12.00 
37

4 
  11.00 

61

2 
  18.00 

Предельная нагрузка 5338 986 34 29 1020 34 30 1088 34 32 
11

22 
34 33 

11

22 
34 33 

Итого 2754 782   23.00 578   17.00 408   12.00 
37

4 
  11.00 

61

2 
  18.00 



 

 

 

 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Учебный предмет Программа 

Кол-во часов в не-

делю 

5 

к

л 

6 

к

л 

7 

к

л 

8 

к

л 

9 

к

л 

Духовно-

нравственное 

История и культура 

Санкт-Петербурга, 

МХК 

Санкт-Петербург – 

город музеев  
1 1 1 1 

Межпредметный 
Классный час «Раз-

говор о важном» 
1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 

Футбол 6 6 6      

Бальные танцы 6 6 6   

ОФП (общая физи-

ческая подготовка) с 

элементами подвиж-

ных игр 

2 2    

Волейбол    2 2 2 

ОБЖ 
Юный спасатель 2 2 2 2 2 

Юнармеец 2 2 2 2 2 

Социальное 

Обществознание, исто-

рия, Право 

Азбука профессий    1 1 1 1 

Литература и исто-

рическое краеведе-

ние 

  1   

Дебаты для школь-

ников 
  3 3 3 3 

Межпредметный ЛИДЕР 1 1 1 1 1 

Обще интеллек-

туальное 

Английский язык  

Английский с удо-

вольствием 
1 1    

Занимательный ан-

глийский  
 1    

Совершенствуй свой 

английский 
    1 

Исто-

рия/обществознание 

Проектная мастер-

ская 
 4   1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

    2 

Технологии пред-

принимательства  
    1 

История 

История России в 

лицах 
    1 

Секреты истории 1     

Математика 
Хочу всё знать (ма-

тематика) 
    1 

Русский язык  
Тайны русского 

языка 
1  1   



110 

 

Сложности русского 

языка 
    1 

Занимательный рус-

ский язык 
1 1 1 1  

Культура речи    1  

Литература  
Литературная гости-

ная 
    1 

Робототехника Робототехника 2     

География 

Карта - язык геогра-

фии 
    1 

Занимательная гео-

графия 
1 1    

Биология 
Биология в жизни 

человека 
    1 

Информатика 
Математические ос-

новы информатики 
    1 

Физика Физика вокруг нас     1 

Химия 

Решение комбини-

рованных и нестан-

дартных задач по 

химии 

    1 

Общекультурное 

Технология 

Моя любимая иг-

рушка  
1 1 1   

Вязание крючком 1 1 1   

Техническое моде-

лирование 
1 1 1 1  

ИЗО 
Разноцветная палит-

ра 
1 1    

Музыка 

Инструментальный 

ансамбль 
  1 1 1 

Вокальные таланты 1 1 1 1  

Укулеле 1 1 1 1  

Межпредметный Арт- терапия    1 1 

Русский язык 
Русский язык как 

иностранный 
1     

  Итого 34 38 28 20 29 

 

Каждому обучающемуся предоставляется право выбора до 5 часов внеурочной дея-

тельности по учебным предметам образовательной программы в неделю из 34 часов в па-

раллели 5-х классов, из 38 часов в параллели 6-х классов, из 28 часов в параллели 7-х клас-

сов, из 20 часов в параллели 8-х классов, из 29 часов в параллели 9-х классов. 

Для изучения учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в V, VI, VII, 

VIII-IX классах предусмотрен курс внеурочной деятельности «Санкт-Петербург – город 

музеев».  

С целью профессиональной ориентации обучающихся 7 – 9 классов предлагается курс 

внеурочной деятельности «Азбука профессий». 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности на уровне ООО, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
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 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках годового цикла 

мероприятий, которые обсуждаются и принимаются в конце предыдущего, в начале нового 

учебного года. 

Формат организации жизни ученических сообществ предусматривает: 

 годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из комплексных форм, 

включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы 

организации совместной деятельности обучающихся; 

 формы организации совместной деятельности предполагают соревновательность 

(когда итоги подводятся периодически или в конце учебного года определяются 

персональные победители и победители-коллективы); 

 инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых 

определяется обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. Основными участниками фестивалей выступают 

ученические классы. 

 Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 
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План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности.  

Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

         В результате реализации плана внеурочной деятельности начального и основного об-

щего образования ожидается повышение результатов, как личностных, так и предметных и 

метапредметных. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и меж-

предметные понятия.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым  ценностям общества   (человек,  семья,   Отечество,   природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтвер-

ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного со-

циального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности 

могут использоваться разные технологии, в том числе и «Портфель достижений». 

Таким образом, в ходе реализации плана внеурочной деятельности ожидается: 

 улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, своей 

стране;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического само-

управления; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащи-

мися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование. 

В итоге все цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника школы»), 

сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивают реализацию образова-

тельной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. При расчете нормативов 

финансового обеспечения реализации государственных услуг образовательной организаци-

ей в соответствии с ФГОС основного общего образования в норматив включены затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательной организации на внеурочную 

деятельность. 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным програм-

мам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опреде-

ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка 

по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рам-

ках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

 

 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Школа   укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Школа укомплектована 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 

Сотрудники ГБОУ СОШ №535 

 1 Всего сотрудников 95 

       из них:   

1.1           мужчин 13 

1.2           женщин 82 

       из них принятых на условиях:   

1.3           штатный сотрудник 90 

1.4           совместитель 4 

1.5           почасовая оплата 0 

1.6           на время отсутствия штатного сотрудника 1 

       из них имеют статус:   

1.7           работающий сотрудник 92 

1.8           в длительном педагогическом отпуске 0 

1.9           на длительном лечении 0 

1.10           в отпуске по беременности и родам 0 

1.11           в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет 3 

1.12           в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет 0 

      

2 Всего педагогов 75 

       из них имеют образование:   

2.1           высшее профессиональное 63 

2.2           неполное высшее 0 

2.3           среднее профессиональное 12 

2.4           среднее общее 0 

2.5           начальное профессиональное 0 

2.6           неполное среднее 0 

2.7           не указано 0 

       из них имеют квалификационную категорию:   

2.8           высшая категория 14 

2.9           первая категория 41 

2.10           вторая категория 0 

2.11           без категории 20 

       из них имеют звание:   

2.12           заслуженный учитель 0 

2.13           народный учитель 1 

2.14           заслуженный тренер России 0 

       из них имеют учёную степень:   

2.15           доктор наук 0 

2.16           кандидат наук 3 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педаго-

гического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реали-

зующей основную образовательную программу основного общего образования, обеспечи-

вается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме 

не менее 72 часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имею-

щих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также про-

грамм стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В нашей школе  создаются условия для оказания постоянной научно-теоретической, ме-

тодической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования, использова-

ния инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. Реализуется график непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников  Для реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования образовательная организация ставит перед собой  следующую цель: 

 Построить систему методического сопровождения учителя, ориентированного на про-

фессиональный рост, поиск эффективных способов педагогического взаимодействия, рас-

ширение педагогического кругозора. 

Задачи: 

● создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов  

● совершенствование профессиональной деятельности учителя, как основы решения 

профессиональных проблем и осуществления достижений; 

● овладение учителем разными моделями организации сообщества участников образо-

вательного процесса для того, чтобы более успешно решать учебные, коммуникативные, 

социальные и другие, возникающие в педагогическом процессе, задачи. 

Корпоративное взаимодействие 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: формирование 

новых компетенций учителя в соответствии  с профессиональным стандартом педагога. 

Принятие ценностной основы образовательной организации: 

● открытость, научность, гуманистическая направленность образовательной системы 

образовательной организации 

● осознанное стремление к достижению поставленных целей участниками образова-

тельного процесса 

● уклад школьной жизни: общешкольные традиции  

● не побеждать ученика, не бороться с его родителями, а сопровождать и вместе со-

трудничать. 

● учитель - пример для ученика: во внутренней дисциплине, в подтянутости обяза-

тельности; интеллигентном стиле общения 

● Общий четкий порядок, разумные последовательные требования, основанные на 

уважении к учителю, ученику и школе в целом; на принятых всеми правилах; на справед-

ливых принципах. 

● Создание внутренней культуры в организации и формирования имиджа на рынке 

образовательных услуг. 

План мероприятий 
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Содержание 
2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

1. Развитие системы мониторинга образовательных потребностей педагогов 

Создание системы мониторинга и диагностики компетент-

ностей педагогов в соответствии с профессиональным стан-

дартом педагога 
+ + + + + 

Совершенствование системы мониторинга и диагностики 

обученности учащихся по предмету + + + + + 

Актуализация методических поисков через работу учителя в 

МО по предметам  + + + + 

Составление перспективного индивидуального плана подго-

товки педагогических кадров (на уровне администрации, на 

уровне учителя) 
+ + + + + 

2. Создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогических кадров 

Повышение профессиональной компетентности и методиче-

ского мастерства учителя на всероссийском, городском и 

районном уровнях.   + + + 

Разработка Программ внутрифирменного повышения ин-

формационной культуры современного учителя «Професси-

ональная ИКТ компетентность», «Работа с девиантными, 

зависимыми, социально запущенными и социально уязви-

мыми учащимися» 

+ +    

Внедрение Программ внутрифирменного повышения ин-

формационной культуры современного учителя «Професси-

ональная ИКТ компетентность», «Работа с девиантными, 

зависимыми, социально запущенными и социально уязви-

мыми учащимися» 

 + + + + 

Формирование электронной библиотеки (медиатеки) (на 

базе библиотеки): 

Создание банка педагогических идей 

Создание учебных комплексов по подготовке к ОГЭ (теоре-

тические материалы, справочные, тренинги) 

Сценарии внеклассных мероприятий 

+ + + +  

Создание, внедрение и использование информационного 

ресурса «Электронная учительская» на базе локальной 

школьной сети 
  + + + 

3. Научно-методическая работа учителя в рамках методической темы школы 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор достижения современного качества обра-

зования в условиях реализации ФГОС» 
 + + + + 

4. Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Практикоориентированные, проблемно-проектные семина-

ры, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС 
+ + + + + 
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Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задача-

ми ФГОС 
 + + + + 

Организация работы методических объединений учителей 

по проблемам введения ФГОС + + + + + 

Круглые столы участников образовательного процесса и 

социальных партнёров по итогам разработки основной обра-

зовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС 

  + + + 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

образовательных   программ школы  + + + + + 

Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и меропри-

ятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС 

+ + + + + 

5. Оценочная деятельность учителя 

Создание системы рейтинговой методики оценки  деятель-

ности учителя: 

Анализ учебных достижений учеников 

Участие и победы учеников в олимпиадах разного уровня 

Организация внеурочной работы по предметам (конкурсы, 

игры, праздники) 

Разработка программ элективных предметов  

Участие в педсоветах, семинарах 

Представление и обобщение опыта 

 + + + + 

Новые методики оценивания знаний учащихся 
 + + + + 

Дальнейшее развитие учебно-методического комплекса (ди-

дактический материал к уроку и т.д.)  + + + + 

Создание здоровьесберегающей среды 

проведение опроса учителей по анкетам с вопросами, выяв-

ляющими отношение учителей к своему здоровью, их мне-

ния об условиях работы относительно влияния на их здоро-

вье, предложений к руководству ОУ валеологического ха-

рактера;  

+ +    

составление учителями программы (рассчитанную на чет-

верть, полугодие, год) личного здравопостроения (например: 

отказ от вредных привычек, освоение методик по оздоров-

лению, изучение и применение психотехник и т. д.), с обяза-

тельной фиксацией результатов (уменьшение времени про-

веденного на больничных, научился выходить из стрессовых 

ситуаций, улучшение памяти и т.д.);  

 + + + + 

 анализ руководителями ОУ результатов анкетирования, 

изучить рекомендации медиков, исследовать возможности 

ОУ на предмет  организации «комнаты здоровья»  для учи-

телей; 

+ + +   

поиск социальных партнеров и их привлечение к конструи-

рованию здоровьесберегющей среды в ОУ (не только учите-

лей других ОУ, но и медиков, физиологов, психологов, ди-

зайнеров); 

+ + + + + 

составление плана и графика обучения учителей здоро-

вьесберегающим и оздоровительным методикам специали-

стами (физиологи, психологи и др.),   + + + + 

проведение личных консультаций;    + + + + 
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Использование технологии медиации для сохранения пси-

хического здоровья учителя + + + + + 

Создание команды учителей по  различным видам спорта, 

включение учителей в подготовку к сдаче норм ГТО, выезд-

ные дни здоровья 

+ + + + + 

поиск средств на оздоровительно-профилактические меро-

приятия учителей (курс массажа, посещение бассейна, кани-

кулы в санатории и др 

 + + + + 

проведение семинаров и мастер-классов по здравопострое-

нию и сохранению здоровья учителя;  + + + + 

осуществление мониторинга достижений учителей при вы-

полнении ими личного плана по оздоровления   + + + 

обсуждение промежуточных результатов реализации про-

граммы с участниками и партнерами проекта, представите-

лями общественности, специалистами, с целью внесения 

корректировок в программу; 

  + +  

анализ результатов реализации проекта и их доведение через 

различные СМИ до общественности;     + 

распространение опыта среди учителей района, города, об-

ласти, регионов м использованием возможностей социаль-

ных сетей.     + 

 

 

Меры, действия, мероприятия, обеспечивающие развитие кадрового потенциала 

ГБОУ СОШ № 535 Калининского района 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему профес-

сионального роста педагогических работников.  

 Создание системы непрерывного планомерного повышения квалификации и уровня 

образованности, в том числе на основе использования современных цифровых технологий.  

 Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, в том числе 

внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников 

 Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной 

квалификации. 

 Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение высокого качества 

образования 

 Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных 

программ при формировании кадрового состава образовательной организации. 

 Формирование инновационной культуры педагогов 

 Модернизация системы работы с «начинающими специалистами» и вновь 

принятыми учителями, вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. 

 Увеличение количества реализуемых социальнообразовательных проектов, новых 

дополнительных программ и программ внеурочной деятельности.  

 Формирование банка кадрового резерва для развития школы 

 Развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников  

 Повышение квалификации педагогов уровня начального общего образования в 

направлении математического и естественно-научного образования 

 Привлечение сторонних организаций дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 
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 Сотрудничество педагогов с образовательными, научными и иными организациями, 

имеющих опыт инновационной деятельности и высокие результаты в образовательной 

деятельности 

Задача 2.  Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том 

числе с применением дистанционных технологий и форм открытого образования. 

Создание условий для участия педагогических работников в профессиональных ассоциаци-

ях, программах обмена опытом и лучшими практиками.  

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства разных 

уровней. 

Планируемы результаты: 

• Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педаго-

гических технологий,в том числе информационно- коммуникационных  технологий, обес-

печивающих новое качество  образования. 

• Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогиче-

скими кадрами, в том числе, молодыми специалистами. 

• Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, поз-

воляющий успешно решать задачи современного образования. 

• Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образо-

вательного процесса в ОО. 

• Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаи-

модействия между учителями. 

• Предоставлении гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы 

(источника дохода), безопасности труда, комфортных условий, стабильности. 

• Эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

• Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной 

компетентности, повышение квалификации педагогических работников. увеличение доли 

педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

• увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независи-

мую оценку квалификации;  

• повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного обра-

зования;  

• снижение уровня профессионального выгорания; 

• увеличение доли педагогических работников, включенных в инновационную дея-

тельность 

• увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с при-

менением дистанционных технологий;  

• увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных меро-

приятий в год;  

• увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов. 

 

Описание планируемых результатов реализации развития кадрового потенциала 

школы, их количественные и качественные показатели 
 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

Проект  «Развитие кадров» 

Укомплектованность кадров 100 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

и первую квалификационные категории. 

75 80 85 85 85 

Доля педагогов, реализующих индивидуальный план 

профессионального роста по персонифицированным 

программам ДПО с целью устранения профессио-

нальных дефицитов; 

30 50 60 80 90 

Доля педагогов, реализующих возможности феде-

ральной системы профессиональной онлайн-

30 50 60 80 90 
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диагностики профессиональных дефицитов педаго-

гических работников 

Доля педагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации (предметная область, 

ФГОС). 

100 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

80 90 100 100 100 

Доля педагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации в сфере внедрения и исполь-

зования электронного обучения с применением ди-

станционных образовательных технологий в образо-

вательном процессе. 

30 50 60 70 80 

Доля педагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации в рамках программы по раз-

витию функциональной грамотности школьников, 

стратегиям формирующего оценивания и смыслово-

го чтения в рамках ФГОС. 

15 25 50 100 100 

Количество педагогических работников, принявшая 

участие профессиональных конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах 

3 5 7 10 12 

Доля педагогических работников, распространяю-

щих педагогический опыт, через публикации, вы-

ступления, участие в профессиональных конкурсах 

т.д. 

50 60 70 80 100 

Доля педагогических работников, участвующих в 

деятельности профессиональных ассоциаций, в про-

граммах обмена опытом. 

40 45 50 55 60 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работни-

ков с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  
Показатель Баллы Подтвержде-

ние/расчет 

Балл 

1. Результативность деятельности учителя 

1.1 Качество знаний        (А/В)*100% * K, где А -  число учащихся, 

обучающихся на «4» и «5»  В -  общая чис-

ленность обучающихся по предметам; К – 

коэффициент группы сложности предметов 

Для учителей русского языка  и литературы, 

математики, физики химии  устанавливается 

коэффициент  (К) = 1 (1 –я группа 

сложности); 

для учителей истории, обществознания,  био-

логии, географии, иностранного языка, 

начальных классов (без изо и технологии)  

устанавливается коэффициент  (К) = 0,7 (2-я 

группа сложности); 

для учителей физического воспитания, техно-

логии, музыки, изобразительного искусства, 

ОБЖ, устанавливается  коэффициент  (К) = 

0,5; (3-я группа сложности)   

>50% =5 

>30%=3 

% уч-ся на «4» и 

«5»   

 

1.2 Успеваемость по 

предмету 

100% =1 

<98% минус 1 

Отсутствие «2»   

1.3 Динамика учебной 

успешности 

Сравнить периоды 

 Увеличение доли обучающихся, закончивших 

учебный период с положительными оценками:  

Рост от 3 % и выше =1 балл;     
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предшествующий и 

настоящий  

1.4 Достижения учащихся 

(олимпиады, конкурсы) 

Учитывается 3 любых 

результата 

Межд. уровень: Победитель = 20 Призер =15  

Всеросс. уровень: Победитель = 15 Призер =10  

Регион/город.уровень: Победитель = 10 

Призер =5  

Районный уровень: Победитель = 5 Призер =3  

Указать: уровень, 

Ф.И. уч-ся, класс, 

место, название 

олимп/конкретно. 

 

1.5 Независимая оценка 

результативности учеб-

ной деятельности (ГИА, 

ЕГЭ, ВПР, региональ-

ные диагностические 

работы.) 

>70% =10 

>50% =5 

>30%=3 

 

 

Качество («4и5»)   

1.6 Независимая оценка 

результативности учеб-

ной деятельности (ГИА, 

ЕГЭ, ВПР, региональ-

ные диагностические 

работы.) 

Отсутствие «2» =10 

>10% «2»= -5 

Преодоление 

мин. порога, от-

сутствие «2» 

 

1.7  Дополнительная работа 

по предмету 

(консультации)  

 Макс. балл =2 Наличие утвер-

жденного графи-

ка, журнала кон-

сультаций. 

 

1.8 Внеурочная деятель-

ность по предмету  

При наличии 2-х и более мероприятий, подго-

товленных учителем по предмету в рамках 

внеурочной деятельности – 1 балл, при отсут-

ствии мероприятий – 0 баллов 

Перечислить ме-

роприятия  

 

1.9 Обеспечение  безопас-

ности жизнедеятельно-

сти детей в учебно-

воспитательном процес-

се 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных 

случаев =2 , наличие указанных случаев = «-2»  

 

  

2. Сложность и качество выполняемых работ  (учебно-методическая активность педагога) 

2.1 Участие уч-ся  в  научно 

–практических конфе-

ренциях/  форумах   

разного уровня с докла-

дами (тезисами) по 

предмету.  

Макс. балл = 20 

международный уровень участия  = 20  

всерос. уровень = 15; 

город. уровень = 10 ; 

район. уровень = 5; 

школьн. уровень =2  

Указать: уровень, 

Ф.И. уч-ся, класс, 

название конфе-

ренции 

 

2.2 Подготовка учащихся к 

школьной конференции 

проектно-

исследовательских ра-

бот 

> 3 учащихся =8 

1 -2 учащихся =3 

 

 

  

2.3 Очное участие учителя 

в конференциях различ-

ных уровней  в статусе 

докладчика или участ-

ника. 

 

Макс. балл = 20 при статусе  докладчика 

Межд. уровень  = 20 баллов  

Всерос. уровень = 15 

Город. уровень = 10 Район. уровень = 5 

Школ. уровень =3  

Максимальный балл = 1 при статусе участни-

ка конференции любого уровня 

Указать: уровень, 

название конфе-

ренции, статус. 

(приложить ко-

пии сертифика-

тов) 

 

2.4 Уровень программы 

повышения квалифика-

ции учителя 

Макс. балл = 5 

обучение в магистратуре \ аспирантуре\  док-

торантуре = 5  

обучение по программам высшего образова-

ния =  3 

обучение на курсах повышения квалиф. = 1  

Указать название 

курсов (прило-

жить копию сви-

детельства) 

 

2.5 Уровень и статус уча-

стия в профессиональ-

ных конкурсах 

 

Макс. балл = 20  

Всерос. уровень  = 30 баллов  

Городской уровень = 20 баллов  

Районный уровень 1 место = 15 баллов 2\3 ме-

сто = 10   Участие – 5 балла  

Указать: уровень, 

название конкур-

са, результат 

(приложить ко-

пии сертифика-
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Школьный уровень1 место = 3 балла 2\3 место 

= 2 балла  Участие – 1 балл 

тов, грамот, ди-

пломов) 

2.6 Участие учителя в  

творческих, проблем-

ных группах школы, 

района 

Районный уровень=5 

Школьный уровень 

Руководитель группы =3 

Участник группы =1 

При участии в 

районной группе, 

наличие приказа 

о зачислении 

 

2.7 Проведения консульта-

ций, мастер классов, 

семинаров, статьи в 

СМИ, публикации в 

Internet и пр.  

 

Организация собственной страницы на сайте = 

1 балл   

Организация веб-консультаций для уч-ся = 1 

баллов; 

Организация веб-консультаций для родителей 

= 1  

Публикации в интернет пространстве=1 

В печатных изданиях =2 

Вебинары  по предмету, мастер-классы: 

участник =1докладчик = 4 

Указать название 

сайта, семинара, 

публикации. 

(приложить ко-

пии статей, 

скриншоты сай-

тов, публикации) 

 

2.8 Открытые уроки 

 

Город. уровень = 6  

Район. уровень = 2  

Школьный уровень = 1  

Указать тему от-

крытого урока, 

класс, уровень 

 

2.8 Результат работы педа-

гога по теме самообра-

зования 

Педагог не имеет системы работы по теме=0 

педагог работает по системе, имеет обобще-

ние своего опыта по теме (методические раз-

работки, аналитические материалы, выступ-

ления =2 

  

2.9 Выступление на педаго-

гических советах,  

По факту,  

10 балла за каждое выступление 

Указать тему вы-

ступления. 

 

2.10 Активное участие педа-

гога  экспертной работе, 

организации ЕГЭ, ГИА 

в ППЭ 

Участие  педагога в  ЕГЭ, ГИА в ППЭ =1  

В качестве эксперта =5 

  

2.11 Создание элементов 

образовательной инфра-

структуры 

Оформленный кабинет=2 

Участие в оформлении рекреаций и др. вне 

кабинетных объектов– 2 балла 

  

2.12 Наличие классного ру-

ководства 

5   

2.13 Организация само-

управления в классном 

коллективе 

Систематически действующий орган классно-

го самоуправления - 2 балл; 

Отсутствие систематически действующего 

органа классного самоуправления - 0 баллов 

  

2.14 Работа с детьми из со-

циально-

неблагополучных семей 

Положительная динамика – 2 балла, отрица-

тельная – 0 баллов 

  

2.15 Профилактика правона-

рушений 

Отсутствие правонарушений = 1;      

2.16 Доля учащихся, зареги-

стрированных на сайте 

ГТО 

>70% =10 

>50%=7 

>30%=5 

  

2.17 Замещение болеющих 

воспитателей ГПД 

1 балла за каждый день замещения Заполняется ад-

министрацией 

школы 

 

3. Сохранение здоровья обучающихся 

3.1 Охват обучающихся 

горячим питанием   

Показатель ниже общешкольного по паралле-

ли = 0; 

показатель на уровне общешкольного по па-

раллели = 1;   

показатель выше уровня общешкольного= 2  

  

3.2 Участие педагога в ор-

ганизации отдыха детей    

Работа  в лагере с дневным пребыванием в 

качестве воспитателя (во вторую часть смены)  

= 5; 

В первую часть смены =2 
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3.3 Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

и спортивной работы 

Проведение мероприятий физкультурно- 

оздоровительной и спортивной направленно-

сти = 5 балла  

  

4. Соблюдение исполнительской дисциплины 

4.1 Наличие (отсутствие) 

жалоб (благодарностей) 

со стороны родителей, 

уч-ся 

Отсутствие жалоб за период = 2 

Наличие благодарственных писем по факту =1 

Наличие жалоб «-1» за каждую зарегистриро-

ванную жалобу 

Заполняется ад-

министрацией 

школы 

 

4.2 Трудовая дисциплина.  

Соблюдение правил 

внутришкольного рас-

порядка (дежурство по 

школе и т.д.) 

Отсутствие замечаний = 1; 

наличие замечаний (опоздания  педагога, 

нарушения правил внутреннего трудового 

распорядка и т.д.) - «-1» балл за каждое 

  

4.3 Качество ведения доку-

ментации (классный 

журнал,  электронный 

журнал, дневники уча-

щихся) 

Ведение документации без замечаний = 5 

Устранение замечаний на след. день после 

проверки =2 

Заполняется ад-

министрацией 

школы 

 

4.4 Организация рабочего 

места учителя 

Соблюдение санитарно-гигиенических требо-

ваний к  рабочему месту учителя = 1 наличие 

замечаний - «-1» балл за каждое  

Заполняется ад-

министрацией 

школы 

 

5. Участие  педагога в общественной социально-значимой деятельности 

5.1 Социальное партнер-

ство с другими учре-

ждениями  

Сотрудничество  с 2 и свыше  учреждениями -

1 балл 

  

5.2 Профсоюзная  работа 

(председателю, членам 

профкома, уполномо-

ченным по охране тру-

да) 

От 0 до 20 чел. работающих членов профсою-

за =1 балл;  

от 20 до 40 =2 балла;  

от  40  и выше  =3 балла  

  

5.3 Участие в художествен-

ной самодеятельности   

Участники уровня учреждения =1, районного 

уровня =2 

  

5.4 Участие в спортивной 

деятельности  

Участники = 1   

5.5 Участие в подготовке к 

новому учебному году   

  Организация ремонта класса = 2; участие в 

ремонте помещений учреждения =2  

  

5.6   Участие в  благо-

устройстве и озеленение 

территории 

Оформление клумбы, посадка деревьев =1    

Итого баллов:  

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психо-

физического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информа-

ционно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса на уровне основного общего образования применяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне школы.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая  поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

1. Диагностика 

 В школе разработана система работы, включающая в себя необходимую и достаточ-

ную психологическую диагностику учащихся, а также диагностику по проблемным и 

конфликтным ситуациям, отклонениям в поведении. Результаты диагностики анализиру-

ются, обобщаются и доводятся до сведения социального педагога, классных руководите-

лей, администрации школы, родителей. 

За учащимися, имеющими какие-либо психологические проблемы, ведется наблюде-

ние. С ними проводится углубленная диагностика, позволяющая выявить факторы, пре-

пятствующие гармоничному развитию личности. Родители учащегося приглашаются на 

индивидуальные консультации. При необходимости рекомендуются консультации психо-

невролога или других специалистов, а также посещение групповых занятий в ЦПМСС с 

целью решения личностных проблем. В отдельных случаях учащимся рекомендуется про-

хождение районной психолого – медико - педагогической комиссии с целью оптимизации 

образовательного маршрута. При необходимости к решению проблем учащегося привле-

каются работники социальных служб или полиции. 

 

Класс Цель диагностики 

5  Изучение адаптации пятиклассников к основной школе Исследование 
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уровня тревожности; 

 Изучение степени удовлетворенности учебным процессом 

5-9 
 Диагностика  девиантного поведения 

 

5-9 
 Выявление сферы будущих профессиональных интересов 

 

5-9 
 Изучение психологического климата в классах 

 

Учащиеся, 

состоящие 

на ВШК и 

в ОДН 

 Диагностики с детьми и подростками, требующими особого внимания 

 

В результате проведенной диагностики выявляются  учащиеся: 

 имеющие проблемы в развитии психических процессов, необходимых для успешного 

обучения (анализировались причины трудностей в освоении программы);  

  дети, имеющие эмоциональные проблемы, связанные со школой, семьей или 

личностные проблемы 

 проблемы со вниманием, проблемы и в эмоционально-личностной сфере; 

 лидеры, аутсайдеры классов  

 Учащиеся, имеющие сниженный уровень настроения в школе, на уроках,  

2.Консультирование учащихся, педагогов и родителей. 

Консультативная помощь  обучающимся оказывается по следующим направлениям: 

 Проблемы в освоении учебной программы 

 Проблемы в отношениях с одноклассниками 

 Проблемы в отношениях с родителями 

 Профориентационное консультирование 

 Профилактика вредных привычек 

 Кризисные ситуации 

         Консультирование по результатам диагностических исследований осуществляется в 

групповой форме при проведении классных часов. Некоторым учащимся будут рекомен-

дованы индивидуальные или групповые занятия с педагогом-психологом в на базе 

ЦПМСС. 

Консультирование учащихся по запросам родителей или педагогов осуществляется в ин-

дивидуальной форме.  

Консультативная помощь родителям (законным представителям) оказывается  в 

школе  по следующим направлениям: 

 Возрастные особенности развития детей и подростков 

 Трудности в воспитании детей и подростков 

 Помощь в формировании универсальных учебных действий у учащихся начальной 

школы 

 Гармонизация отношений с детьми 

 Гармонизация внутрисемейных отношений 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) осуществляется в ин-

дивидуальной и групповой формах, носит системный и плановый характер. 

Организуются выступления педагога-психолога на родительских собраниях по вопросам 

воспитания и обучения детей, а также по итогам проведения психологической диагностики, 

по итогам реализации коррекционно-развивающих занятий.  Проводятся индивидуальные 

консультации по запросу родителей.  В школе работает лекторий «Школа для родителей», 

где согласно плану работы лектория проводятся лекции с целью  ознакомления с возраст-
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ными особенностями первоклассников, пятиклассников, восьмиклассников и десятиклас-

сников, затрагиваются актуальные вопросы образования и воспитания учащихся.  

Консультативная помощь педагогам осуществляется  по следующим вопросам: 

 Проблемы обучение учащихся 

 Проблемы поведения учащихся 

 Возрастные особенности учащихся 

 Взаимодействие с учащимися 

 Отношения с родителями учащихся 

 Отношения с коллегами и администрацией 

 Помощь в стрессовых ситуациях 

         Консультативная помощь организуется по запросу педагогов или администрации. 

Консультирование проводилось как индивидуально, так и в групповой форме: выступления 

педагога-психолога  на педагогических советах, методических объединениях, семинарах. 

При необходимости проводится психологическая поддержка классных руководителей,  

для желающих педагогов - индивидуальные консультации.  

3. Профилактика. 

Профилактическая  работа проводится со всеми участниками образовательного про-

цесса по следующим направлениям: 

С учащимися: на темы дружбы и сотрудничества; профилактические беседы с учащи-

мися во время проведения Единых информационных дней по вопросам безопасности де-

тей и подростков; профилактические беседы с учащимися, состоящими на ВШК и в ОДН, 

относящимися к группе риска, проведение индивидуальных занятий с ними. 

С родителями учащихся:  

Лекции для родителей по вопросам воспитания и обучения детей в рамках ежегодной 

работы лектория «Родительский лекторий». Профилактические беседы с родителями 

учащихся во время проведения Дней открытых дверей и  Единых информационных дней 

по вопросам безопасности детей и подростков. Профилактические беседы с родителями 

(опекунами) учащихся, состоящих на ВШК, в ОДН. Консультации для семей с приемны-

ми детьми. Консультации для родителей, ведущих асоциальный образ жизни. Выступле-

ния на родительских собраниях на темы: «Адаптация пятиклассников к новым условиям 

образовательной среды», «Эффективные способы общения с подростком» и др. Группо-

вые консультации по результатам проведенной диагностики для родителей учащихся  5-9 

классов; Анкетирование родителей по удовлетворенности учебно-воспитательным про-

цессом в школе. 

С педагогами: выступления на МО и педагогических советах, семинарах, круглых 

столах, Совете по профилактике. Консультации по работе с классами, требующими осо-

бого внимания. Консультации с классными  руководителями, имеющими детей, состоя-

щих на ВШК и в ОДН. Консультации по рабочим и личным вопросам. 

4.  Коррекционная - развивающая работа 

Работа проводится  по следующим направлениям: 

 Коррекционная работа с учащимися, состоящими на учете в ОДН и ВШК . 

 Коррекция и развитие познавательной сферы (развитие памяти, внимания, 

мышления). 

 Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы (развитие навыков 

распознавания своих и чужих эмоций, развитие навыков самоконтроля, формирование 

адекватной самооценки). 

 Коррекция и развитие коммуникативных навыков и сферы межличностных 

отношений. 



127 

 

 Реабилитационная работа с учащимися, находящимися в  состоянии стресса (смена 

места жительства, развод родителей, рождение ребенка в семье, потеря животных, потеря 

близкого человека). 

Специальная работа с отдельными детьми проводится по результатам диагностических 

обследований, а также по запросам классных руководителей, социального педагога,  ад-

министрации ОУ и родителей учащихся. 

Специальная работа с группами детей проводится: 

  с учащимися, имеющими трудности различного характера в период адаптации к 

школе;  

  с учащимися, имеющими проблемы в эмоционально-личностной сфере; 

 с детьми, не владеющими навыками сотрудничества и имеющими повышенный уро-

вень агрессивности.  

5.   Просветительская работа с педагогами и родителями. 

Осуществляется через: 

 Разработка рекомендаций для родителей учащихся 5-9  классов. 

 Организация  семинаров  для педагогов по вопросам современной педагогической 

психологии.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 развитие экологической культуры;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и в среде сверст-

ников;  

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности ребён-

ка и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения 

ФГОС.  

В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

 активное участие детей в жизни школы, инициативность, творчество; 

 бесконфликтное взаимодействие со сверстниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 

 субъективное ощущение у детей комфорта и уверенности в ОУ. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации, которое формируется ежегодно н начало календар-

ного года. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выпол-

нения). 

 

Показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги: 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного  задания по оказанию государственных  образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образо-

вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в рас-

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в 

классе или в классе компенсирующего обучения общеобразовательного учреждения, об-

разовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, ка-

детской школы 

 

Реализация основных  общеобразовательных программ начального общего образования в 

форме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении, общеоб-

разовательной школе-интернате, образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, кадетской школе, кадетской школе-интернате, вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

классе или в классе компенсирующего обучения основной общеобразовательной школы, 

средней общеобразовательной школы, кадетской школы, вечернего (сменного) общеоб-

разовательного учреждения 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

форме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении, общеоб-

разовательной школе-интернате, кадетской школе, кадетской школе-интернате, вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего обра-

зования в классе средней общеобразовательной школы, кадетской школы, вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего обра-

зования в общеобразовательном учреждении, общеобразовательной школе-интернате, 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении в форме индивидуального обуче-

ния на дому  

 

Содержание и воспитание обучающихся в группе продленного дня в общеобразователь-

ном учреждении, образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, кадетской школе, общеобразовательной школе-интернате, кадет-

ской школе-интернате 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях дополнитель-

ного образования детей образовательных учреждений, со сроком обучения 1 год 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в отделениях дополнитель-

ного образования детей образовательных учреждений, со сроком обучения 2 года 

 



129 

 

чете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу ос-

новного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образова-

ния образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной про-

граммы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации обра-

зовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образо-

вания; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной органи-

зацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальны-

ми партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспе-

чению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в образовательном учреждении разработан и закреплён локальным актом Пас-

порт учебного кабинета с перечнем оснащения, оборудования  и планом развития.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного 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 циф-
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ровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных 

условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образователь-

ной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей ос-

новную образовательную программу основного общего образования, созданы и установле-

ны: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающее возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Большинство помещений обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канце-

лярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием 

и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основ-

ной образовательной программы в образовательной организации осуществлена посред-

ством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснаще-

ние 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, програм-

мно-методическое обеспечение, локаль-

ные акты:  

должностные инструкции учителя-

предметника, паспорт учебного кабине-

та, Положение о рабочей программе, По-

ложение о промежуточной аттестации 

обучающихся,  Положение о  проектной 

деятельности обучающихся, рабочие 

программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету в соответствии с 

учебным планом 

1.2.2. Дидактические и раздаточные ма-

териалы по предметам учебного плана в 

соответствии с рабочей программой 

Имеются, системати-

зированы, проведена 

каталогизация учебно-

методических матери-

алов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебных предметов 

Имеются по всем 

предметам. 



131 

 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информаци-

онно-коммуникационные средства во 

всех учебных кабинетах (паспорта каби-

нетов прилагаются) 

53/38  

1.2.5. Учебно-практическое оборудова-

ние: химия, биология. физика, техноло-

гия. 

физика - обеспечено в 

полном объёме; 

Технология, Химия 

биология – частично; 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федераль-

ного, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты. 

Имеются 

 

 2.2. Документация ОУ по всем направ-

лениям работы,  включая план монито-

ринга по достижению планируемых ре-

зультатов. 

Имеются 

2.3. Комплекты диагностических мате-

риалов: контрольные работы, тесты по 

предметам, педагогические и психологи-

ческие тесты, опросники для учащихся и 

педагогов по достижению планируемых 

результатов. 

Имеются 

 2.4. Базы данных: учащихся, педагогиче-

ских работников 

Имеются 

3. Компоненты оснащения  

мастерских по технологии 

3.1. Кабинет - столярная и слесарная ма-

стерские 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, столярные и слесар-

ные станки, и инструмент, раздаточный 

материал 

3.3. Компьютер, принтер 

 

 

 

 

Имеются  

 

4. Компонеты оснащения 

помещений для занятий 

физической культуры 

4.1  Спортзал, спортивный стадион,  

спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейболь-

ные, теннисные), маты, обручи, гимна-

стическое оборудование. 

4.3 Малый спортивный зал 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Не имеется 

5. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

общекультурного направ-

ления 

5.1. Фортепиано, магнитофон, телевизо-

ры, компьютер с выходом в интернет 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

 

 

Имеются 

6.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

6.1. Договор с российской компанией 

"Альфа-Провиант", работающей в сфере 

социального питания в Санкт-

Петербурге 

6.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

Имеется действующее 

оборудование и мебель 

в полном  объёме. 

7. Компоненты оснащения 

помещений медицинского 

обслуживания 

7.1. Лицензия на право ведения меди-

цинской деятельности. 

7.2. Перечень необходимых медицин-

Имеется 

 

Имеется 
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ских средств, оборудования  

8. Компоненты оснащения 

помещений для проектной 

и исследовательской дея-

тельности  

8.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по пред-

метам 

8.2. Интерактивные доски, проекторы, 

копиры, компьютеры с выходом в ин-

тернет. 

Имеются 

 

Имеются в полном 

объеме 

9. Компоненты оснащения 

актового зала 

9.1прожекторы, оформление сцены (за-

навес), усилители, колонки , микрофоны, 

фортепиано 

Имеется не в полном 

объеме, требуется за-

мена 

10. Компоненты оснаще-

ния читального зала 

10.1 Медиатека 

10.1 Компьютеры с выходом в интернет, 

копиры 

Имеются не в полном 

объеме 

Собственником имущества Образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации город федерального значения Санкт-Петербург. 

В целях обеспечения образовательной деятельности имущество закрепляется за Образо-

вательным учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности Образова-

тельного учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закреп-

ленным за ним в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными целями 

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. 

Источники формирования имущества и денежных средств Образовательного учрежде-

ния определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

Имущество и денежные средства Образовательного учреждения отражаются на его ба-

лансе и используются для достижения целей, определенных Уставом. 

 Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательным учреждением или при-

обретенное за счет средств, выделенных ему за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 

приобретение этого имущества, а также находящегося у Образовательного учреждения 

особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету. Виды и перечень особо 

ценного имущества определяются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и Санкт-Петербурга. 

ГБОУ СОШ №535 Калининского района, располагается по адресу: ул. Софьи Ковалев-

ской, дом 13, корпус 6, литера А. 

Отдельно стоящее 3-х этажное здание площадью 5475,4 кв. м., с прилегающим участком 

площадью 21737 м. кв. Год ввода в эксплуатацию 1968. Здание эксплуатируется в штатном 

режиме. Наружные и внутренние стены - сборные железобетонные панели. Высота здания - 

14,51м. 

Фундаменты – сборные железобетонный, ленточный. Стены и их наружная отделка – из 

несущих железобетонных панелей, облицовка, керамическими плитками. Междуэтажные и 

чердачное перекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы – дощатые, окрашены, пар-

кетные, из керамической плитки, линолеум. Внутренняя отделка – окраска, штукатурка. 

Объект расположен в черте городской застройки на территории Калининского района. 

  

Материально-техническая база ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга, в том числе  приспособленное для использования  отдельными категори-

ями инвалидов и лиц с ОВЗ: 
 Земельный участок площадью 21731кв.м. с ограждением территории образователь-

ного учреждения, 
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 Плоскостное спортивное сооружение: Школьный стадион общей площадью 2640 

кв. м (80х33) с ограждением, резиновой крошкой и искусственной травой, электрическим 

прожекторным освещением, трибунами: волейбольная площадка 18х9 кв.м, баскетбольная 

площадка 26х14 кв.м, футбольное поле 1 414 кв.м, площадка ОФП, беговые дорожки, 

 Детская игровая площадка 100 кв. м со спортивно-игровым городком 

 Кабинет врача: площадь 18,3 м2; стены у раковины – кафель на высоту 1м.70 см. , 

умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, дозатор для жидкого мыла. 

Пол - линолеум; освещение естественное + иск.- люминесцентные лампы (4 светильника по 

4 лампы); шкафы для карточек; 2 стола,ростомер, весы напольные, комплект медицинский 

диагностический. 

 Процедурный кабинет: кафель до потолка. Пол - линолеум; освещение естественное 

+ иск. (2светильника по 4 лампы), умывальная раковина, смеситель с локтевым управлени-

ем, резервный источник горячего водоснабжения, дозатор с жидким мылом; 2 холодильни-

ка; дозатор д/бумажного полотенца; один мед.шкаф, кушетка, бактериальная лампа, ширма, 

три проц.столика, лампа-лупа для диагностики педикулеза 

 Столовая с обеденной зоной на 150 посадочных мест 

 Актовый зал на 200 посадочных мест, оснащенный проекционным оборудованием, 

микшерским пультом, радиомикрофонами, колонками с усилителем, музыкальным центром 

 Спортивный зал площадью 287,7 кв.м 

 Стадион 2011 года с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадка-

ми, беговые дорожки, спортивное оборудование 

Спортивное оборудование и инвентарь:Бадминтон- 10, Сетка в/б, Гантели, Скакалка. 

Гиря 16 кг. Скамейка гимнаст, Козел, Стенка гимнаст, Кольцо б/б, Футболки, Лыжи9, Эс-

пандер детский, Манишка д/игры, Мат поролоновый, Ворота, Коврики д/гимнастики, Дуги 

д/подлезания, Медбол, Штанга, Мостик гимнастический, Конус, Мяч б/б, Фишки 

д/разметки, Мяч в/б, Стол д/настольного тенниса, Мяч резин, велотренажер, Мяч тенисный, 

вестибулоплатформа, вибродорожка большая, Мяч ф/б, Мяч гандбольный, виброскамейка, 

Обручи, горка корректирующая, тренажер многофункциональный, тренажер «наездник», 

устройство моделирования ситуаций, столы для настольного тенниса 

Библиотека 
 Помещение библиотеки, оснащенное стеллажами для хранения книг, АРМ библио-

текаря, множительной техникой, мини-читальный, конференц зал с конференц-столом и 

проекционным оборудованием 

Библиотечный фонд: 
Количество единиц учебной литературы: 

на 01.04.2021 26753 экз. 

Количество единиц художественной литературы – 11920 экз. не изменился по сравнению 

с прошлым годом 

В соответствии с утвержденным УМК школы 100% обеспеченность учебниками и учеб-

ными пособиями 

Учебные кабинеты 
 43 учебных кабинетов, укомплектованных необходимой мебелью для учащегося, 

учителя, для хранения методических пособий учителя идетских учебных принадлежностей 

 В каждом кабинете АРМ учителя. презентационное оборудование: проекторы или 

интерактивное оборудование, документ-камеры, МФУ 

Для практических занятий 
Компьютерный класс (стационарный) 

1 на 12 посадочных места+1 ноутбук учителя 

Мобильный класс (ноутбуки) 

1 на 15 посадочных мест с тележкой для подзарядки ноутбуков+ 1 ноутбук учителя 

Компьютеры в учительской (стационарные) 

Дистанционное обучение: 
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3 комплекта для дистанционного обучения (учитель+ученик), цифровые микроскопы 

Демонстрационное и лабораторное оборудование для изучения физики 
1+10 

Лего-конструкторы: 
- Перворобот LEGO WeDo 

- Технология и физика 

- Технология и физика. Пневматика. Солнечные батареи." 

Оборудование для занятий шахматами: демонстрационные шахматы, 30 комплектов 

игровых шахмат 

Мобильная естественно-научная лаборатория ЛабДиск 

Брейн-система для игры в брейн-ринг 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лично-

сти, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следую-

щей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

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

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
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а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо-

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре-

нажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка про-

грамм формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (ин-

дивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая кар-

та); результаты выполнения аттестационныхработ обучающихся; творческие работы учите-

лей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тет-

ради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
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Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

«Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 535 Калининского района Санкт-Петербурга, реализу-

ющего основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – образовательная организация), формируется в соот-

ветствии с требованиями: 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30 июня 2020 года N 16. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам НОО, ООО и СОО с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости до-

пускается интеграция форм обучения». 

 

Оснащенность компьютерами 

ГБОУ СОШ №535 

         

Количество компью-

теров 

Год выпуска Всего На одного обу-

чающегося 

2021 - 

2020 

2019 - 

2018 
 < 2018     

  по видам           

1.    

  

КПК 
13 0 9 22 0,021 

2.    

  

ноутбук (нетбук) 
38 17 39 94 0,09 

3.    

  

стационарный 
0 6 27 33 0,031 

  по назначению           

4.    

  

К. административный 
6 0 10 16 0,015 

5.    

  

К. - сервер 
0 2 0 2 0,001 

6.    

  

К. ученика 
43 3 27 73 0,07 

7.    

  

К. учителя 
2 18 38 58 0,056 

8.    

  

К. - графическая стан-

ция 
0 0 0 0 0 

9.    

  

К. специализирован-

ный 
0 0 0 0 0 

 

Компьютерные классы 

ГБОУ СОШ №535 

   
     

№ Компьютер-

ный класс 

Вид класса 

(стационар-

ный, мо-

бильный)  

Год 

вы-

пуска 

Кол-во 

компьюте-

ров учени-

ка 

Кол-во 

компьюте-

ров учите-

ля  

Нали-

чие 

ЛВС 

Подключе-

ние к Ин-

тернет 
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1 Компьютерный 

класс стацио-

нарный 

стационар-

ный 

2012 12 1 + + 

2 Компьютерный 

класс мобиль-

ный 

мобильный 2016 15 1 + + 

3 Компьютерный 

класс мобиль-

ный ЦОС - 106 

мобильный 2020 15 1     

4 Компьютерный 

класс мобиль-

ный ЦОС - 304 

мобильный 2020 15 1     

 

Комплексы компьютерного оборудования 

ГБОУ СОШ №535 

  
 

№ Виды комплектов оборудования Количество ком-

плектов 

1 Компьютерный класс мобильный 3 

2 Компьютерный класс стационарный 1 

3 Компьютерный лингафонный кабинет 0 

4 Презентационный комплекс 51 

5 Серверно-коммутационный комплекс 1 

6 Система акустическая для конференцзала 0 

7 Система видеоконференцсвязи 0 

8 Система видеонаблюдения 0 

9 Система голосования 0 

10 Система управления и контроля доступом 0 

11 Цифровая лаборатория по биологии 0 

12 Цифровая лаборатория по естествознанию 1 

13 Цифровая лаборатория по физике 0 

14 Цифровая лаборатория по химии 0 

15 Цифровая лаборатория по химии и биологии 0 

16 Цифровая лаборатория робототехники 1 

17 Цифровой демонстрационный комплекс по биологии 0 

18 Цифровой демонстрационный комплекс по естествознанию 0 

19 Цифровой демонстрационный комплекс по физике 0 

20 Цифровой демонстрационный комплекс по химии 0 

21 Цифровой демонстрационный комплекс по химии и биологии 0 

 

Оборудование учебных кабинетов (не учитывая компьютерные классы) 

ГБОУ СОШ №535 

    
    Количество  Процент от обще-

го количества  

1.           Всего учебных кабинетов 42   

2.           оснащенных компьютерами 41 97,62 

3.           подлюченными к ЛВС 42 100 

4.           имеющими доступ к Интернет 42 100 

5.           имеющих презентационные комплексы 41 97,62 
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Информационно - методические условия реализации основной образовательной 

программы при применении электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

При реализации ОПП с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий в соответствии с целями и задачами образовательной программы и 

возрастными особенностями обучающихся могут использоваться различные универсальные 

Интернет- ресурсы. 

Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР федеральных образовательных порта-

лов, других дистанционных образовательных платформ и включают перечень используе-

мых образовательных ресурсов в описательную часть своих РП. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном 

обучении обучающихся основной общей школы используются следующие образовательные 

ресурсы: 

1. https://www.yaklass.ru - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педаго-

гов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не только 

предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы 

ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, жела-

ние получать знания, можно добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому про-

грамма дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и погружение 

учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование. 

2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это cистема адап-

тивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно 

усиливающая классическое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру 

прошла научную и педагогическую экспертизу РАН, которая установила полное соответ-

ствие наших образовательных курсов федеральному государственному образовательному 

стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе. 

3. https://education.yandex.ru - «Яндекс-учебник» - это бесплатная цифровая образо-

вательная платформа для учителей и обучающихся с заданиями по русскому языку и мате-

матике для 5 классов, автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью 

для учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего образования. 

4. https://resh.edu.ru - «Российская электронная школа» - это интерактивные уроки 

по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» стро-

ятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших неза-

висимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе 

общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу экзамена-

ционных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. 

5. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

6. https://newschool.pcbl.ru . ШЦП – электронная информационно - образовательная 

среда Школьная цифровая платформа. Все материалы в ШЦП, в том числе средства обуче-

ния и воспитания, представлены в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной 

форме, включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, аудиозаписи, 

тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том числе представляющие собой 

составные произведения. 

7. https://foxford.ru/ Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей 

и родителей. На онлайн -курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники го-

товятся к ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели 

МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 
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8. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках; 

9. Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной про-

грамме; 

10. https://olimpium.ru/ . Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и курсов  

11. https://ege.sdamgia.ru/ . Тысячи заданий с решениями для подготовки к ОГЭ—2020 

по всем предметам. Система тестов для подготовки и  самоподготовки к ОГЭ. Обсуждения 

задач - на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ. База задач формируется на основе Открыто-

го Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ. 

Имеется возможность составить вариант в версии для печати. Адаптировано под демовер-

сию ОГЭ. 

12. https://math-oge.sdamgia.ru/ . Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

13. Электронные библиотеки, справочные ресурсы и другие. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей об-

разовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной програм-

мы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

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

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.7. Реализация образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образователь-

ных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечива-

ющих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-

чающихся и педагогических работников. 

ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга  вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образова-

тельных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 535 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга  созданы условия для функционирования электронной ин-

формационно-образовательной среды, и обеспечивающей освоение обучающимися образо-

вательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся: 

 электронные информационные ресурсы,  

 электронные образовательные ресурсы,  

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,  

 соответствующих технологических средств 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий местом осуществления образовательной дея-

тельности является ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга  (г. Санкт-

Петербург, ул. Софьи Ковалевской д. 13 к.6) независимо от места нахождения обучающих-

ся. 

 При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга  обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

Локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга, который  регулирует применение в учреждении электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополни-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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тельных общеобразовательных программ, является Положение об организации образова-

тельной деятельности с применением электронного обуче-ния и дистанционных образова-

тельных технологий ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга. 
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