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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 классы) 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,основное общее образование является 

необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности обу-

чающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государ-

ственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение целей при реализации основной образовательной программы предусматривает ре-

шение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; ре-

ализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

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

ходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеуроч-

ных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний; взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной про-

граммы 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 использовани-

ем возможностей образовательных организаций дополнительного образования; организацию интел-

лектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

ального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, професси-

ональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к обу-

чению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования является основным доку-

ментом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образователь-

ную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установ-

ленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса. 

 



 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе основной образовательной программы основного общего образования лежат следую-

щие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча-

ющихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и со-

гласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его разверты-

вания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предме-

тов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной про-

граммы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—

15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивацион-

но-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции обу-

чающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспек-

тиве; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекуль-

турные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развити-

ем учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверст-



 

 

 

 

 

никами. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

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

щимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим ново-

образованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания — представле-

ния о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-

ростка 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 корот-

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пе-

реживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отноше-

ниях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выра-

ботку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребно-

стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-

ренностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного обще-

го образования (5 классы) 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС основного об-

щего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской Федера-

ции», — это учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание об-

разования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается на осно-

ве ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных 

особенностей населения. 

Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, развивающие и де-

тализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО.  

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых 



 

Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАК-

ТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформиро-

ванность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательно-

го процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, тру-

дового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на 

деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых 

понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готов-

ность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной органи-

зации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са-

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, пат-

риотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физическо-

го воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспи-

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной сре-

ды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познава-

тельные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к уча-

стию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 



 

 

 

 

 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение ис-

пользовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информа-

цией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сфор-

мированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорга-

низации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего образо-

вания с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем 

уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предме-

та научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и кон-

кретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образо-

вания, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная лите-

ратура (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский 

язык», «Китайский язык», «История», «Обществознание», «География», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на ба-

зовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, со-

временного состояния науки. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОС-
НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного общего 

образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является ча-

стью управления качеством образования в образовательной организации и служит основой «Положе-

ния об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями яв-



 

ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной органи-

зации 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, регионально-

го и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце-

дур; 

 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: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследованиямуниципального, 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 систем-

но-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, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающими-

ся планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базово-

го уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целена-

правленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обу-

чения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством обра-



 

 

 

 

 

зования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, команд-

ных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблю-

дения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в 

том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2.Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе фор-

мирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междис-

циплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, коди-

рование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения за-

дач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учиты-

вать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педа-

гогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргу-

ментировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамот-

ности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивиду-

альных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои до-

стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятель-

ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 



 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор 

темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искус-

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной органи-

зации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил ци-

тирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности на 

школьной конференции. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач проектной деятель-

ности на данном этапе образования и отражены в   

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани-

руемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являют-

ся положения ФГОС ООО, представленные в разделах I«Общие положения» и IV«Требования к ре-

зультатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

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

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, есте-

ственно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, поня-

тий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных познава-

тельных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по-

лучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического мате-

риала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 



 

 

 

 

 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когни-

тивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявле-

ние способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» раз-

деляют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изуче-

ния отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении не-

типичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на спо-

соб решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предло-

женным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изуче-

ния отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содер-

жании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценива-

ется способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предме-

тах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришколь-

ного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, темати-

ческого, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной организа-

ции в ходе внутришкольного 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 включает: 

—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на дан-

ном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 клас-

са и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объ-

ектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основани-

ем для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в осво-

ении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживаю-

щей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осозна-

нию 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 учетом особенностей учебного пред-

мета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свиде-

тельствующие 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 тематиче-

скую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной ор-

ганизацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образо-

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

ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тема-

тической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, ис-

пользуются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных зада-

ний, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекоменда-

ций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достиже-

ний учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

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

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в доку-

менте об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для до-

пуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершаю-



 

 

 

 

 

щей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок прове-

дения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

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

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводит-

ся в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измеритель-

ных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образова-

тельной 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 внутрен-

ней 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 кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-

рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вы-

несенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственно-

го образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования; 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред-

метных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений про-

фильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траек-

тории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, а также рабочие программы внеурочной дея-

тельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования с учетом программ, 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 те-

мы. 

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 полу-

чении основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

ООО приведено рабочих программах учебных предметов учителей, которые являются выпис-

ками из образовательной программы. 

 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности на уровне основного 

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  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 комментариями преподавателя. 

Асинхронная телеконференция Выступления участников публикуются в Интернет в виде раз-

вернутых заранее отредактированных текстов по мере поступления в течение длительного времени. 

Синхронная телеконференция. Проводится с использованием электронной почты. Характерна 

структурой и регламентом. Предварительно моделируется, преподаватель делает заготовки и проду-

мывает возможные реакции на них учащихся. Синхронные семинары могут проводиться с помощью 

телевизионных видеоконференций и компьютерных форумов. В педагогическом аспекте использова-

ние семинаров в режиме видеоконференции не отличается от традиционного, так как участники про-

цесса 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 самостоя-

тельно проводят поиск информации в ресурсах Интернет или на рекомендованных  электронных но-

сителях, 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 двустороннее 

участие преподавателя и учеников, и веб-касты, веб-конференции, где взаимодействие односторон-

нее: один человек делает доклад, остальные его слушают (смотрят, читают). 

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

го. Урок проходит в реальном режиме времени. 



 

 

Организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся - учебный процесс, свя-

занный с обменом информацией между преподавателем и о учающимся на основе учебных материа-

лов, 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 обучающегося.  

Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных форматах в установленный 

для обучающихся промежуток времени и по установленному школой расписанию.  



 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ 

 
2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстника-

ми, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением без-

опасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Универсальные учебные действия - это обобщенные учебные действия, позволяющие решать ши-

рокий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных кур-

сов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные по-

знавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, зада-

вать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реали-

зацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотруд-

ничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 



 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской дея-

тельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием  

учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образо-

вания. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: —как часть метапредмет-

ных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобще-

ния и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функ-

циональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ-

екты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводи-

мого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулиро-

вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и проти-

воречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процес-

сов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследо-

вательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументиро-

вать свою позицию, мнение. 



 

 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установле-

нию особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

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

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен-

тировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конферен-

ция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде табли-

цы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учеб-

ного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чте-

ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитан-

ных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочи-

танный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использова-

ния других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мыс-

ли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию авто-

ра текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой инфор-

мации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизиро-

вать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументи-



 

 

рованно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, са-

мооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата дея-

тельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать соб-

ственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата постав-

ленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах ре-

чевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы ре-

чевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мими-

кой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингви-

стического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступле-

ния с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления ино-

странного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обос-

новывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помо-

щью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамма-

тические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представлен-

ную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграм-

мах). 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и ауди-

рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием за-



 

 

прашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее раз-

витие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целя-

ми общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, ис-

пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным понимани-

ем, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргу-

ментировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, гра-

фики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объ-

ектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к об-



 

 

щему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать раз-

личные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и ре-

зультаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математи-

ческий язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно.  

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учеб-

ной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулирован-

ным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, иссле-

дования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопас-

ности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, форма-

лизации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая каче-

ственного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами ко-

манды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 



 

 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или инфор-

мации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затрудне-

ния, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

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

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп 

веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере со-

поставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в тех-

нике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интер-

нета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении разли-

чий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проек-

та, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной пробле-

мы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной ра-

боты; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений есте-

ственно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-

научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие ре-



 

 

шения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана есте-

ственно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и 

при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естествен-

но-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-

научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно 

в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно опреде-

ленным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исто-

рический источник, исторический факт, историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по ис-

тории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, 

средств массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значи-

мость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного ре-

гулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организа-

ций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, де-

еспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситу-

аций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 



 

 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической ши-

ротой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результа-

те деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра 

с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флю-

гер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной фор-

ме (табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в об-

ществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутен-

тичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источ-

ника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и разли-

чия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутен-

тичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источ-

ника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, ко-

торая является противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведе-

нии, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учеб-

ных материалов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 



 

 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуа-

циях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различ-

ные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, вы-

сказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способ-

ность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия пра-

вовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты вы-

хода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопо-

нимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям об-

щества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оце-

нивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне от-

дельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и 

общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций 

и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно опреде-

ляемых плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельно-

сти, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литерату-

ре. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их реше-

ния с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 
и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

(УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций при полу-

чении основного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в 



 

 

каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД 

в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному са-

моразвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированно- сти у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, ис-

следовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оце-

нивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия оце-

ниваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возмож-

ность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной орга-

низации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 

выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанцион-

ном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она наце-

лена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориенти-

рована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало из-

вестного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориентиро-

ванной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, пред-

полагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения формули-

ровать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обоб-

щения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмот-

реть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и 

задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией резуль-

татов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельно-

сти в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена при-

кладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в 

ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной дея-



 

 

тельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследова-

тельской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориенти-

ровано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентиро-

ваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с осво-

ением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориенти-

рованы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов 

(курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форма-

тах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (плани-

рование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 

уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения вре-

менных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной си-

туации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным об-

ластям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной де-

ятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного ис-

следования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориенти-

роваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 



 

 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование сле-

дующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследо-

вательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным обла-

стям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная про-

блема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения ис-

следования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде-

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых услови-

ях и контекстах. 

 
Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на полу-

чение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланирован-

ных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или по-

знавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что наце-

лены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный ре-

зультат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоен-

ные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых 

знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смо-

делировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 



 

 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать иссле-

довательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, 

прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности пла-

нируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и 

не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках вы-

полнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентировать-

ся на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, мета-

предметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с за-

дачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания пред-

метного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной дея-

тельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее це-

лесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат являет-

ся использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

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

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 



 

 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельно-

сти так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и пол-

ноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентиро-

ваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театраль-

ная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учеб-

ного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно 

этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) по-

могает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения ис-

следования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моде-

лей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложе-

ния); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументиро-



 

 

вать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации со-

здается рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на фор-

мирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для 

всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных ре-

зультатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапред- метный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учеб-

ных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и раз-

витию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной ор-

ганизации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьны-

ми психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте обра-

зовательной организации.  

Рабочей группой реализовывается несколько этапов с соблюдением необходимых процедур кон-

троля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации проводит следующие аналити-

ческие работы: 

 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индиви-

дуальных образовательных траекторий; 

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 



 

 

На основном этапе проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации 

и механизма реализации задач программы, описываются специальные требования к условиям реали-

зации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных ме-

тодических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образователь-

ных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам образовательная организация на регулярной основе проводит методические со-

веты для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя по-

тенциал разных специалистов-предметников. 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ №535 (далее — Программа), разработана на осно-

вание, следующих нормативно-правовых документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг.; 

− Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

31.12.2015 N 683; 

− Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования (далее — ФГОС). 

− Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федера-

ции до 2025 года; 

− Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных органи-

зациях (Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 № ВБ-1011/08). 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ №535 – это методический документ, определяю-

щий комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ГБОУ СОШ №535, 

разрабатываемый с учётом государственной политики в области образования и воспитания в Россий-

ской Федерации. 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ №535 основывается на единстве и преемственно-

сти образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ №535 предназначена для планирования и органи-

зации системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных ре-

зультатов образования, определённых ФГОС. Разрабатывается и утверждается с участием Совета ро-

дителей и Совета Обучающихся. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники ГБОУ СОШ №535, обучающиеся, их родители (законные представители), предста-

вители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 



 

 

актами ГБОУ СОШ №535. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-

ственное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся ГБОУ СОШ №535 опре-

деляются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основ-

ные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определя-

ют инвариантное содержание воспитания обучающихся ГБОУ СОШ №535. С учетом мировоззренче-

ского, этнического, религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, тра-

диционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особен-

ностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ СОШ №535 реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-

собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созида-

нию и защите Отечества. 

1.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, гумани-

тарно-антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к младше-

му. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. Обу-

чающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у 

них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксио-

логический подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образова-

тельной организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание ос-

новных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во 

всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека осу-

ществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит зарож-

дение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нрав-

ственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу субъект-

ности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры по-

средством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения 

жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация раз-

вития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе 

освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего 

развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается понима-

ние миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного по-

тенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии 

и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на призна-

ние его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его че-

ловеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы 

всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопе-



 

 

реживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) 

процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населе-

ния; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, об-

щении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного 

поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, 

обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних 

угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценно-

стям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве 

и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучаю-

щиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных 

особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ 

№535. 

1.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №  535 Калининского района Санкт-Петербурга - это массовое городское образовательное 

учреждение без отбора обучающихся, обладающее следующими чертами: контингент общеобразова-

тельного учреждения составляют  обучающиеся с различным социальным статусом и этническим 

происхождением. Школа расположена в спальном районе города, в микрорайоне, где долгое время 

жители домов готовились к реновации, в связи с чем большое количество квартир сдается в наем. 

Школа позиционирует себя, как образовательное учреждение адаптивных возможностей, 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 соци-

ально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Российский красный крест». 10,2% уча-

щихся, для которых русский язык не является родным, из них 7% обучающихся начальной школы. 3% 

обучающихся не говорят и не понимают по-русски. 

Школа взаимодействует с учреждениями культуры, спорта и другими организациями социаль-

ной сферы. В школе развито олимпиадное движение и добровольческая деятельность.  

Ведущими традициями воспитания выступают любовь к Родине, верность памяти предков, 

формирование здорового стиля поведения. 

Реализация процесса воспитания осуществляется главным образом через создание в центре 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными со-

бытиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Педагоги ГБОУ СОШ №535 ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в ГБОУ СОШ №535 яв-

ляется классный руководитель. 

          В ГБОУ СОШ №535 создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора), - созда-

ние ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие учениче-

ского самоуправления, волонтерского движения, школьных детских объединений, включение в дея-

тельность РДШ. 

1.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 



 

 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в ГБОУ СОШ №535: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся ГБОУ СОШ №535: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения по-

лученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

1.3.1.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Направления воспита-

ния 

Целевые ориентиры 

Гражданское Патрио-

тическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. Имеющий представ-

ление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- нравствен-

ное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответ-

ствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступ-

кам, отвечать за них. Доброжелательный, проявляющий сопереживание, го-

товность оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведе-

ния, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские тра-

диционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принад-

лежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 



 

 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприим-

чивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, отечествен-

ной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и дру-

гих людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спор-

том. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответству-

ющие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, об-

щества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по воз-

расту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни 

людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного 

поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны приро-

ды, окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответ-

ствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и яв-

лений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных об-

ластях.  

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельно-

сти. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО 

 

Направления воспита-

ния 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-

ском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным сим-

волам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоя-



 

 

щему и будущему народа м России, тысячелетней истории российской гос-

ударственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомо-

щи в разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гума-

нитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправле-

нии), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экс-

тремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и куль-

турному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. Сознаю-

щий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою обще-

российскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры свое-

го народа, своего края, других народов России. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих зем-

ляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества 

в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания по-

следствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нор-

мы народов России, российского общества в ситуациях нравственного вы-

бора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям 

и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индиви-

дуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность  межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценно-

стям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семей-

ным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для со-

здания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, рус-

скому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества, устойчивый интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, влияния на ду-

шевное состояние и поведение людей.  

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других наро-



 

 

дов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художе-

ственного наследия, роли народных традиций и народного творчества в ис-

кусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художе-

ственном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обще-

стве, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и 

других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алко-

голя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их по-

следствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состоя-

ния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и дру-

гим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других лю-

дей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 

дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять тако-

го рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда раз-

личного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность   обучения   труду,   накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной са-

мореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональ-

ной среде в условиях современного технологического развития, выражаю-

щий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивиду-

альной траектории образования и жизненных планов получения профес-

сии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологи-



 

 

ческой, природоохранной направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО 

Направления воспитания Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном россий-

ском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской государ-

ственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского госу-

дарства, сохранять и защищать историческую правду о Российском госу-

дарстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историче-

скому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным призна-

кам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударствен-

ной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, природо-

охранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, дея-

тельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу 

России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и куль-

турному наследию своего и других народов России, к национальным сим-

волам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их инте-

ресов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно- нравственное Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, наци-

онального, религиозного самоопределения семьи, личного самоопределе-

ния). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 



 

 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой чело-

веческой личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределе-

ния, отношения к религии и религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному достоин-

ству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, меж-

национального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов Рос-

сии, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству по-

знания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоцио-

нального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искус-

ства, художественном творчестве с учетом российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство соб-

ственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художе-

ственного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жиз-

ни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая ак-

тивность), стремление к физическому самосовершенствованию, соблюда-

ющий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы зависимо-

стей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание 

их вреда для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информа-

ционным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологиче-



 

 

ского состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасно-

сти, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные ресур-

сы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные дости-

жения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к чест-

ному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового за-

конодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой де-

ятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе предпри-

нимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональ-

ной деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального об-

разования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в ин-

формационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и тру-

диться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических про-

цессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач 

по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природополь-

зования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приоб-

ретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современ-

ных достижений науки и техники, достоверной научной информации, 

открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных пред-

ставлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, 

научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально- экономическом развитии Рос-

сии в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систе-

матизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитар-

ной областях познания, исследовательской деятельности. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 



 

 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использо-

вание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителя-

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообще-

стве; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад ГБОУ СОШ № 535 

Основным видом деятельности ГБОУ СОШ № 535 является реализация общеобразовательных 

программ: 

• основной образовательной программы начального общего образования; 

• основной образовательной программы основного общего образования; 

• основной образовательной программы среднего общего образования. Цели развития ГБОУ 

СОШ № 535: 

удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного общего образова-

ния обучающихся, создание условий для выстраивания каждым обучающимся индивидуального об-

разовательного маршрута с целью достижения планируемых личностных результатов. А также вос-

питание духовно-нравственной, инициативной, творческой личности в комфортной информационно-

образовательной среде. 

Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех обучающихся на основе по-

вышения эффективности образовательной деятельности ОУ по критериям: доступность, качество, 

социальная востребованность, воспитание молодого гражданина Российской Федерации, распростра-

нение здорового образа жизни и спорта, информационная открытость, государственно-общественное 

управление. 

2.2. Воспитывающая   среда ГБОУ СОШ № 535 

Воспитание в ГБОУ СОШ № 535, осуществляется как: воспитывающее обучение, реализуе-

мое на уроке; специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты вос-

питательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной деятельности, 

поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости обучающегося в школе. Уроки 

охватывают большую часть времени пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в спортивных 

секциях, творческих мастерских и объединениям по интересам. 

Многие годы в ГБОУ СОШ № 535 действуют школьный спортивный клуб «Торнадо», секции: 

футбол, шахматы. 

В школе видны традиции ученического самоуправления. 

Основу системы воспитательной работы составляет патриотическое направление. Оно направлен-

но на воспитание любви к родному городу, своему народу, уважения к другим народам России и фор-

мирование общероссийской культурной идентичности. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

- максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 



 

 

- наличие традиций детской проектной деятельности, социальных инициатив детей и подрост-

ков, социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, социально значимые, 

игровые, экологические, художественные проекты); 

-обогащение содержания традиционных мероприятий духовно- нравственного и гражданского 

воспитания современными интерактивными формами: организация диспутов, дискуссий на актуаль-

ные темы, организация деловых игр, мозговых штурмов, создание и использование компьютерных 

презентаций и «Медиа» материалов, расширение воспитывающих возможностей школьного сайта; 

-использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий для 

повышения качества воспитательного процесса, использование разнообразных видов наглядности 

для демонстрации побед и достижений; 

-наличие сайта школы и группы в ВК с актуальными материалами. 

Для организуемого в школе воспитательного процесса характерно полноценное использование 

насыщенной культурной среды г. Санкт-Петербург. 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в ГБОУ СОШ № 535 

Основные воспитывающие общности в школе: 

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие полно-

ценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе 

учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – созда-

вать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать 

цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов. 

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельно-

сти взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, обла-

дают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и 

смыслов у всех участников; 

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками шко-

лы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Рабочей программы воспи-

тания ГБОУ СОШ № 535. Требования к профессиональному сообществу : 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

- уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной педагогической 

деятельности, в общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, учи-

теля в отечественной педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом со-

стояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов и прав всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и по-

мощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого; 

- быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, взаи-

мопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

2.4. Направления воспитания в ГБОУ СОШ № 535 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ № 535 реализуется в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлеж-

ности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в россий-



 

 

ском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, ува-

жения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно- нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских тради-

ционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искус-

ства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состоя-

ния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, лич-

ной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыра-

жение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выда-

ющихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, приро-

ды и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

потребностей. 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направле-

ний воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

  Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, препода-

ющими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей    развития каждого обу-

чающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в совре-

менный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных  и  полез-

ных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему класса, позво-

ляющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  

дать  им  возможность  самореализоваться, а с другой, установить  и  упрочить  доверительные  от-

ношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы поведения 

в обществе. Классное руководство реализуется через следующие направления деятельности:  

Работа с классом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание не-

обходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 Установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку 

и проведение ключевого общешкольного дела); 

 создание ситуации выбора и успеха. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие 

формы и методы взаимодействия: 

 Классные часы:  

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, дням во-

инской славы, событиям в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 



 

 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие

 стрессовые ситуации, «День именинника» и т.п); 

проблемные,  направленные  на устранение конфликтных  ситуаций  в классе, школе, позволяющие 

решать спорные вопросы («Уроки доброты»  и т.п);  

организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здо-

рового образа жизни и заботы о здоровье других людей. («Безопасность в сети Интернет», «Безопас-

ность – норма жизни» т.п.). 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные формы: по-

ходы, экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей класса, да-

ющие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в органи-

зуемых педагогом беседах по нравственным проблемам; использование опросников, которые дают 

возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса совместно со школьным психологом. 

 составление карты занятости обучающихся, состоящих на учете в ПДН и ВШК; 

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоот-

ношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустрой-

ства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в зада-

чу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достиже-

ния; 

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

поручение в классе; 

  вовлечение учащихся в социально значимую деятельность, оказывающую влияние на лич-

ность, создавая баланс между социальными и индивидуальными потребностями, запуская механизм 

саморазвития (самосовершенствования, самообразования), готовности личности к реализации соб-

ственной индивидуальности, творческой активности, ответственности за своё развитие и за измене-

ния социальной ситуации; 

 Работа с учителями, преподающими в классе: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам 

класса, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом. 

Работа с обучающимися «группы риска», состоящими на различных видах учета, попавших в 

трудную жизненную ситуацию: Организация и контроль досуга школьников, вовлечение во вне-

урочную деятельность и дела класса; проведение профилактической работы в соответствии с планом. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

  «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью ока-

зания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы или учителями-предметниками; 

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических,   организацион-

ных,        аналитических,         итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, 

совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспи-

тания школьников;  

  Родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

  Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспита-

тельной направленности всероссийского, регионального, муниципального, школьного уровня, обес-



 

 

печивающих психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития, воспитания, охраны и укрепления здоровья детей. 

  Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование родителей. 

 Модуль Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в ГБОУ СОШ № 535 помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства и предоставляет им широкие возможности для самовыражения и самореализации. Детское само-

управление – это сотрудничество детей и взрослых. Детское самоуправление в ГБОУ СОШ № 535 

осуществляется на нескольких уровнях.  

1. На уровне образовательного учреждения  
через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затра-

гивающих их права и законные интересы; 

 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.  

2. На уровне классов через деятельность выборных  активов классов: 

 учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями;  через организацию на 

принципах самоуправления жизни групп; 

 учащихся, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляется через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

3. На индивидуальном уровне через вовлечение школьников в планирование, организацию, прове-

дение и анализ различного рода деятельности. 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, творческие группы класса, и.т.д. 

 

       Модуль «Школьный урок» 

       Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-

щее: 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через взаимоконтроль и самокон-

троль обучающихся; самостоятельный выбор разноуровневых заданий; привлечение внимания к об-

суждаемой на уроке информации; активизации их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-

тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты,  онлайн-уроки,  видеолекции,  онлайн-конференции и др.);  

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы  поведения, правила об-

щения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоор-

ганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обуча-

ющихся»;  

  проведение предметных недель согласно плану работы школы на год для обучающихся с це-

лью развития познавательной и творческой активности в различных сферах предметной деятельно-

сти; раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями. Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пя-

тиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (викторины, конкурс газет и рисунков, конкурс поделок, экс-

курсия и др.) 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета  через демонстра-

цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов; восприятие цен-



 

 

ностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в 

мире событиям, историческая справка, проведение Уроков мужества;   

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

 -интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (мозговой 

штурм, брейн-ринг и т.д); 

 -дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений раз-

личных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, твор-

чества учителя и учащихся;  

- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивиду-

альный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к полу-

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установле-

нию доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение 

важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

  организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над  их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи;   

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в  рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возмож-

ность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение) 

Непрерывный поиск приёмов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды само-

стоятельной деятельности. 

 Модуль «Работа с родителями или законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для повышения 

педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспита-

ния своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, гото-

вым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой вовле-

каются в жизнь школы. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями школьников являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей, пополнение  

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе;  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:   

     На групповом уровне:   

  общешкольный родительский комитет (совет родителей), участвующий в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей;  

  родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, круглые столы с приглашени-

ем специалистов;  

  школьные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения  наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников;  



 

 

   семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и советы от 

психологов, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

 проведение тестирований и опросов среди родительской  общественности; 

  участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий. 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения де-

тей; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных меро-

приятий;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, в 

предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления 

опыта социально значимых отношений.  

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 535 организуется по направлениям развития личности, 

определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с Программой духовно-

нравственного воспитания обучающихся и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высоко-

технологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной деятельности обучаю-

щихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их приобретения 

(творческая самостоятельная деятельность). Цель данного направления — формирование целостного 

отношения к знаниям, процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально - образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель — 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и цен-

ностях. 

Социальное направление направлено на создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, выра-

батывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализо-

вывать данные проекты, быть конкурентоспособным. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлено на формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся. 

В соответствии с вступлением в силу обновленного ФГОС НОО, в рамках 5 направлений в ГБОУ 

СОШ № 535 выделены виды деятельности, позволяющие в полной мере соответствовать выдвигае-

мым требованиям ФГОС. 

1.  Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивно-оздоровительное направление) направ-

лена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2.  Проектно-исследовательская деятельность в рамках преемственности ФГОС разных поколе-

ний в ГБОУ СОШ № 535 входит в общекультурное направление и организуется как возможность бо-

лее глубокого изучения как предметных, так и культурологических аспектов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов, и пропедевтический курс подготовки к проектной деятельно-

сти в старшей школе.  

3.  Коммуникативная деятельность является элементом социального направления внеурочной 

деятельности в ГБОУ СОШ № 535, направлена на совершенствование функциональной коммуника-



 

 

тивной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4.  Художественно-эстетическая творческая деятельность обучающихся в ГБОУ СОШ № 535 

осуществляется в рамках духовно- нравственного направления внеурочной деятельности, организу-

ется как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5.  Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

являющихся элементом общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и спо-

собности к самообразованию. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направле-

ние внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

В рамках реализации ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО) осуществляется вне-

урочная деятельность в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важ-

ные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в со-

циально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объеди-

нять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к дру-

гу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значи-

мые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в 5-8 классах по обнов-

ленному ФГОС происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы с целью удовлетво-

рения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствова-

нии, а также учитывающие этнокультурные интересы; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, матема-

тической, естественно-научной, финансовой) обучающихся; 

-внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий 

на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специ-

фики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся; 

-внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образователь-

ных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через органи-

зацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринима-

тельских навыков, практическую подготовку, профессиональных образовательных организаций и со-



 

 

циальных партнеров в профессионально- производственном окружении; 

-внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,  педагогов-психологов); 

-внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в простран-

стве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных меж-

личностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной за-

щиты учащихся). 

Необходимо отметить, что в рамках обновленного ФГОС план внеурочной деятельности строится 

на 5 направлениях, но учитываются в каждом направлении виды деятельности, перечисленные выше. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и основного обще-

го образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком 

образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Модуль «Социальное партнёрство»  
Одна из задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, это преобразование школьного 

пространства в пространство открытого социального партнерства как средства для развития духовно-

нравственных качеств, социальной компетентности школьников, формирования способности к нрав-

ственному выбору, обеспечения духовного развития учащихся. Социальное партнерство понимается 

нами как особый вид совместной деятельности между внешними партнёрами школы и субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добро-

вольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон 

за результат сотрудничества и развития. Чтобы превратить школу в площадку социального партнер-

ства, педагогическим коллективом школы организована как совместная деятельность с внешними 

партнерами: учреждениями образования и культуры, спорта, социальными объединениями, обще-

ственными организациями, так и выстроена система партнерских отношений в школьном простран-

стве разного уровня и характера: внутри педагогического коллектива, внутри ученического коллек-

тива, в разновозрастных группах, в системе «педагог-воспитанник», «школа - семья». Нашими парт-

нёрами сегодня являются: ГБУ ДО Дом Детского Творчества Калининского района; ГБУ СОН 

«Центр социальной помощи семье и детям» Калининского района; Центр содействия семейному вос-

питанию № 5; Общероссийская общественна организация «Всероссийское общество развития 

школьной и университетской медицины и здоровья» (РОШУМЗ); ГАОУ ВО Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»; АНО Центр содействия меж-

национальному образованию «Этносфера», Санкт-Петербургское региональное отделение общерос-

сийской общественной организации «Российский Красный крест»; ФГБОУ ВО Российский Государ-

ственный педагогический университет имени А.И. Герцена; СПБГУ; АНО защиты детства «Росток»; 

СПб ГБОУ ДО детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-

ва «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта»; СПб ГБ ПОУ Невский кол-

ледж имени А.Г. Неболсина; СПБ ГБУК «Центральная библиотечная система Калининского района»; 

ГБПОУ «Охтинский колледж»; СПБ ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1»; ГБОУ 

ЦППМСП; СПБ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Калининского района; УМВД 

России по Калининскому району; Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

«Друзья Балтики»; ГБОУ СОШ № 561 Калининского района. 

Мы вместе реализуем разного рода социальные практики, которые дают реальную возможность 

нашим детям для свершения нравственных социально значимых поступков, способствующих форми-

рованию индивидуальных моделей поведения, позволяющих школьникам приобрести практические 

коммуникативные умения при осуществлении социальных взаимодействий, личностно, социально, 

профессионально самоопределиться.  

Задачи:  

 увеличить число социальных проб, практик, проектов учащихся, педагогов, родителей внутри и 

вне школы для приобретения учащимися социального опыта и формирования нравственной позиции;  

 создать условия для приобретения партнерских навыков всеми участниками образовательного 



 

 

процесса: развитие инициативы и ответственности, взаимодействия;  

 реализовать систему программных мероприятий, направленных на развитие духовных, нравствен-

ных качеств, социального здоровья личности. Социальное партнёрство связующей линией проходит 

через большинство модулей рабочей программы воспитания. Социальное партнёрство нашего обра-

зовательного учреждения с СПБ РОО «Друзья Балтики» является одним из основных ресурсов фор-

мирования у школьников патриотического экологически ориентированного мировоззрения. Сотруд-

ничество с центрами дополнительного образования города способствуют обогащению культурной 

жизни учащихся, приобщению к духовным ценностям.  

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению  

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному вы-

бору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его про-

фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватыва-

ющий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, 

включающей в себя построение  персонального образовательно-профессионального маршрута.  

На всероссийском и региональном уровне:  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, направленных на подготовку 

школьников к выбору профессии с учётом особенностей личности и социально-экономической ситу-

ации на рынке труда, на оказание помощи в профессиональном самоопределении: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, профессиональных пробах, посе-

щение открытых уроков (Билет в будущее «WORLDSKILLS», и т.д.); 

 участие в научно-практических конференциях, встречах, акциях по профессиональной ориен-

тации, направленных на оказание содействия школьников в профессиональном самоопределении 

(«Ярмарка профессий» и т.д.),  

На муниципальном уровне:   

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах, дающих школьникам начальное представление о 

существующих профессиях и условиях работы людей этих профессий. 

На школьном уровне:  

  освоение школьниками курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

«Азбука профессий» (5-11 кл), «Бальные танцы» (1-11 кл), «Основы предпринимательства» (10-11 

классы), «Вокальные таланты» (1-11 классы), «Робототехника» (1-9 классы), «Юный спасатель» (5-9 

классы), «ЮИДД» (6-9 классы), «Волейбол» (6-11 классы), «Футбол» (1-11 классы) и т.д. 

 циклы профориентационных часов общения на уроках технологии, информатики, физики, хи-

мии и т.д., а также внеурочное время, направленных на  подготовку школьника к осознанному плани-

рованию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, расширяющие знания школьников о типах про-

фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 встречи школьников с носителями профессий; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склон-

ностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

 родительские собрания-конференции; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки Общероссий-

ской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников»;  



 

 

 организация на базе школьного детского лагеря цикла мероприятий, где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки.   

На уровне классов:  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 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 инте-

ресной школьникам профессиональной деятельности; 

 совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересую-

щим профессиям и направлениям образования.  

На индивидуальном уровне:  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склон-

ностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;   

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях;  

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам –  «Человек – Чело-

век», «Человек – Техника», «Человек  –  Природа»,  

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ».  

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен историко-

краеведческим, географическим контекстом территории, определенным укладом жизни семей, в ко-

торых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируют-

ся у подрастающего поколения петербуржцев: чувство любви к родному краю, уважительное отно-

шение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует соци-

ально-полезную деятельность учащихся во благо родного города и его жителей. В связи с этим одним 

из важнейших направлений воспитательной работы в ГБОУ СОШ № 535 является создание системы  

ключевых  общешкольных  дел. 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анали-

зируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы: 

На внешкольном уровне 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ-

ным событиям: 

- способствующих развитию ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос, которое нужно оберегать (Всероссийские акции «Бес-

смертный  полк»,  «Голубь мира», «Свеча памяти», «Окна победы»  и т.д.); 

- способствуют развитию ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир (Всероссийские акции «Кросс 

Нациии», «Лыжня России», «ЗАбег» и т.д.) 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел следующей направленности: 

- благотворительной, способствующей воспитанию социальной ответственности, нравственности, 

гуманного отношения к людям и животным (акции «Покорми птиц зимой», «Братьям нашим мень-

шим» и т.д.); 

- экологической, воспитывающей экологическое сознание и ответственность за состояние окружа-

ющей среды («Сдай макулатуру - спаси дерево», «Добрые крышечки», «Чистый двор»); 

- патриотической, направленной на формирование гражданской позиции личности через приобще-

ние к отечественным духовно-нравственным и патриотическим ценностям, воспитания уважения к 

защитникам рубежей нашей Родины (Акция «Письмо ветерану» - поздравление ветеранов микрорай-

она, уборка мест захоронения, «Письмо победы»). 

На школьном уровне  



 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы, спо-

собствующие созданию единого детско-взрослого сообщества, позитивных межвозрастных, межпо-

коленных отношений. Реализуется через: 

- Систему мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа, уважения к ветеранам: классные часы, посвященные памятным датам Отечества,   выставки 

рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…»,  конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные войной…», Парад 

юнармейских отрядов «Я помню! Я горжусь!», возложение цветов к памятникам Победы и др.  

- День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий,  направленные на формирование 

толерантности,  профилактику межнациональной розни и нетерпимости;  доверия,  чувства милосер-

дия к жертвам терактов, а так же ознакомление учащихся с основными правилами безопасного пове-

дения (классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества).  

- «Новогодняя феерия» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из цикла отдель-

ных дел: мастерская «Деда Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов, в которых принимают 

участие все учащиеся, педагоги и родители. КТД способствует развитию сценических навыков, про-

явлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллек-

тивного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ре-

бёнка, педагогов и учащихся.  

- «Праздник Масленицы» – гостиные, связанные с приобщением учащихся к русским православным 

традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому прошлому 

русского народа. 

- День учителя – праздник, развивающий творческие способности школьников, самостоятельность, 

способствует сплочению коллектива, развитию позитивных межвозрастных отношений. Включает в 

себя «День самоуправления» и концертные программы, онлайн и офлайн поздравления учителей 

школы. 

- комплекс мероприятий, соревнований, направленных  на  формирование  социально значимого от-

ношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, под-

держку спортивных достижений (Веселые старты, День здоровья, соревнования по волейболу, бас-

кетболу, футболу,   лёгкой  атлетике, шахматам).  

- Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий, связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в 

целом (игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования: 

- «Посвящение в первоклассники» - торжественная церемония, символизирующая приобретение ре-

бенком своего первого социального статуса – школьника. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу. Особое значение имеет для учащихся 1-хи 11-х классов, 

способствует развитию разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе, пере-

даче традиций. 

- «Прощание с начальной школой» – торжественная церемония, символизирующая  приобретение 

детьми новых социальных статусов в школе и развивающая школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, за-

щиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

- Торжественные линейки – общешкольный ритуал, связанный с закреплением значимости учебных 

достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

- «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах, проводимая по окончанию 



 

 

периода обучения грамоте; 

- «День  именинника»  –  дело,  направленное  на  сплочение  классного коллектива,  на  уважитель-

ное  отношение  друг  к  другу  через  проведение различных конкурсов; 

- Классный  час  «День  матери»  –  развитие  нравственно-моральных качеств  ребенка  через  вос-

приятие  литературных  произведений;  развитие  в детях чувства сопереживания, доброго сочув-

ственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери; 

- проведение в рамках класса событийных встреч, часов общения, экскурсий, походов. 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для  него  ро-

лей (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.) осуществляется  через  советы  классов,  где распределяются  зоны  ответствен-

ности, даются разовые посильные поручения.  

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером, через предложение взять в следующем ключе-

вом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию разно-

возрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио. 

 

  Модуль «Детское школьное общественное объединение» 

       «Российское движение школьников» («РДШ») 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, раз-

витие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школь-

ников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и ро-

дители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

– Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих кон-

курсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТО-

рия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

- Гражданская активность – волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и дру-

гим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную 

помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку воз-

можность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

– Патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения 

и т. д. 

– Информационно - медийное направление – объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций; создании и поддержке интернет - странички школы и РДШ в соц. Сетях. 

– Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

– участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

– коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

– информационно-просветительские мероприятия; 

– организация наставничества и др. 

«Волонтерство» 



 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо кон-

кретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повсе-

дневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Во-

лонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

– участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица Школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помога-

ющими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

– участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе ГБОУ СОШ № 535 (в том числе районного, городского характера); 

– посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

– привлечение школьников   к   совместной   работе   с   учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи се-

мье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

– включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими 

в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здо-

ровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учрежде-

ниях здравоохранения; 

– участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

– участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

– участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренни-

ков, тематических вечеров; 

– участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

– Отряд ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, велосипеди-

стов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, патрулирование на перекрестках 

возле школы, участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (ежегодно в 

сентябре, апреле). 

Волонтерский отряд имеет свой план работы, своего руководителя, свою символику, деятельность 

отряда отражается на информационных стендах школы,  в социальных сетях и средствах массовой 

информации. Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерского отряда. Пред-

ставители РДШ входят в состав волонтерского отряда и ученического самоуправления. Именно эта 

тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических струк-

тур для успешного решения задач и воплощения наставничества. 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в вопросе воспитания и самоопределения личности. Работа с родителями или законными 



 

 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

– Общешкольный родительский комитет (Совет родителей) участвует в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

– Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и вне-

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

– общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее важных 

актуальных проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

– работа администрации и специалистов службы сопровождения по запросу родителей для ре-

шения острых конфликтных ситуаций; 

– участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

– помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

– индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 Модуль «Безопасность. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных яв-

лений среди несовершеннолетних» 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно – профилактическую дея-

тельность и индивидуальную работу с подростками девиантного поведения и детьми «группы риска». 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление резерва семейного воспита-

ния, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение 

семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий 

с детьми и родителями. 

Работа с педагогами должна строиться в формате семинаров, курсов повышения квалификации, 

тренингов, ведущая к повышению уровня информированности о современных проблемах общества, 

пути их предотвращения в рамках своей основной деятельности. 

Профилактическая работа со школьниками осуществляется через: Организацию предупредительно-

профилактической деятельности: 

Реализация системы работы школы по воспитанию законопослушного поведения школьников; 

- проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами профилактики 

(полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура); 

- беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по пожарной безопасно-

сти; 

- проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ. Проведение мероприятий с 

учетом современных методов и подходов (актуальность, интерактивность, использование видео кон-

тента и материалов в сети Интернет). 

Организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

- вовлечение обучающихся «группы риска» в посещение занятий внеурочной деятельности; 

- охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и интерес-

ным содержательным досугом в течение всего учебного года; 

- оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центр занятости; 

- привлечение подростков к наставничеству и шефской помощи младшим школьникам; 

- привлечение подростков к деятельности РДШ, волонтерство, другие крупные общественные 

организации для реализации социально значимых проектов, инициируемых данными общественными 

организациями. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением: 

-выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 

-консультация социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, администрации 

школы с подростком; 

-приглашение подростков, совершивших проступки или находящихся в сложных жизненных обсто-

ятельствах, на Совет по профилактике правонарушений; 

-привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в сложных жизненных 



 

 

обстоятельствах, инспектора ОДН; 

-привлечение трудных подростков к деятельности РДШ, волонтерство, другие крупные обществен-

ные организации, вовлечение их в творческую жизнь класса, школы;  

- проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговых занятий с катего-

риями обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях; 

- сотрудничество с ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям» Калининского района. 

Профилактическая работа с родителями: 

- проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

- привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей, (при необхо-

димости) постановка их на внутришкольный учет, организация индивидуальной работы; - организа-

ция для родителей консультаций специалистов службы сопровождения: социального педагога, педа-

гога–психолога, педагогов предметников, медицинских работников; 

- организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранительных 

органов, органов здравоохранения; 

- использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, конфе-

ренции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др. 

Профилактическая работа с педагогами: 

- обеспечение прохождения педагогами службы сопровождения курсов повышения квалифика-

ции; 

- обсуждение на педагогических советах и совещаниях с педагогическим 

Коллективом вопросов, связанных с организацией профилактической работы в классах; 

- обеспечение информационной и методической поддержки классным руководителям и специа-

листам службы сопровождения администрацией школы. 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы, при условии ее грамотной организа-

ции, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком Школы. Воспитывающее влияние на ре-

бенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой Школы как: 

– оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим сред-

ством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьни-

ков, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (про-

веденных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

– озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои творческие способности и фан-

тазию, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

– событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конферен-

ций 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 организа-

ции – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных проис-

ходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, прави-

лах. 

 



 

 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Кадровое обеспечение 

 
Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, кото-

рое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, обес-

печивающей успешный воспитательный процесс.  

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей про-

граммы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-         сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педаго-

гических работников (наставничество) 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по во-

просам классного руководства) 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим пробле-

мам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и районных методических объединениях, представление опыта ра-

боты школы; 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну 

важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность 

Учителя. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается: 

- подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы воспитания в 

образовательный процесс.  

- обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной работе  

- создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. С приложением плана воспитательной 

работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

- обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений про-

грамм воспитания. 

- подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

 

 

 3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 



 

 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (напри-

мер, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, 

дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями явля-

ются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможно-

стей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо ори-

ентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с исполь-

зованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучаю-

щихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обу-

чающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, про-

ведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитываю-

щей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следова-

ние порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кан-

дидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и кол-

лективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную актив-

ность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получивши-

ми и не получившими награду); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представите-

лей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представите-

лей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных пред-

ставителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стиму-

лирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успеш-

ности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 



 

 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешно-

стью, достижениями в чем-либо. 

 

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ожи-

даемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с при-

влечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспи-

тывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педа-

гогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адек-

ватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного со-

циального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитатель-

ной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руко-

водителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Вни-

мание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном разви-

тии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педа-

гогическому коллективу? 

2.Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

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

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителя-

ми актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой сов-

местной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и бесе-

ды с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объеди-

нений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопро-

сах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 



 

 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов 

Итогом  самоанализа  является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отче-

та, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления основ-

ных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными направлениями анализа организуемого в ГБОУ СОШ № 535 воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников через отслеживание: 

- динамики личностного роста школьников (методика  личностного роста Д.В.Григорьева, 

П.В.Степанова, И.В.Степановой); 

- уровня развития  коллективов   школы  (методика А.Н.Лукошкина «Какой у нас коллектив»). 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрос-

лых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководи-

телями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами учени-

ческого самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсужда-

ются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 - качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 

3. Воспитательная деятельность педагогов через развитие профессиональной позиции педагога 

как воспитателя. (Методика А.И.Григорьевой «Педагог как профессиональный воспитатель»). 

4. Управление воспитательным процессом в образовательной организации через нормативно-

правовую базу, регулирующую воспитательный процесс. 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: нормативно-

правовая база, кадровые ресурсы, содержательные ресурсы, программное обеспечение и т.д. 



 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом ос-

новной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обуча-

ющихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направлена на осу-

ществление индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностя-

ми в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их социаль-

ную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образователь-

ной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мо-

ниторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов. 

 Программа коррекционной работы должна содержать: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовле-

творение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими про-

граммы основного общего образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных кор-

рекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, ха-

рактера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной 

специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индиви-

дуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психоло-

го-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного процес-

са. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями обра-

зования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на 

дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию ин-

дивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовле-

творение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы 

основного общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной 

работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направле-



 

 

ния и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психоло-

го-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной 

помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к органи-

зации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помо-

щи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы пси-

холого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализа-

ции для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации имею-

щихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетент-

ности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы (диа-

гностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информаци-

онно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для полу-

чения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализа-

ции, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способно-

стей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивиду-

альных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучаю-

щихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует до-

стижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных образова-

тельных программ основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в 

обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 



 

 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: програм-

мой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образова-

ния обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обуче-

нию и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специали-

стов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную работу педа-

гогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и психопро-

филактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются содержательно 

в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического со-

провождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей обу-

чающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необхо-

димых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в усло-

виях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих про-



 

 

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социали-

зации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализа-

ции; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвер-

ждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной ком-

петенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодей-

ствия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образова-

тельных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в 

коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психо-

логического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уро-

вень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального са-

моопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образова-

тельного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обу-

чении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных ме-

тодов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек-

ционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознан-

ному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с професси-

ональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особен-

ностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обу-

чении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 



 

 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий опреде-

ляются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, фор-

мирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздей-

ствию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личност-

ных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной си-

туации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие раз-

личных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учи-

тель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекци-

онно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществлять-

ся по программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специали-

стов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подго-

товительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей ра-

боты, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образователь-

ной организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставляются ре-

зультаты обучения на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, орга-

низация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут 

быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее дора-

ботка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; прини-

мается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной организа-

ции (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются ло-

кальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом, реа-

лизуется преимущественно во внеурочной деятельности. 



 

 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаи-

модействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей ад-

министрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное сопро-

вождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

— это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной организации, которые предо-

ставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну- тришкольной формой организации со-

провождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы 

которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специаль-

ных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликт-

ные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных ди-

дактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организа-

циями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использо-

вание ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государ-

ственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организа-

ций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных орга-

низаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной программы 

основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций 

при совместной реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зо-

ны ответственности между учителями и разными специалистами, описать условия для их координа-

ции (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, индивиду-

альные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных по-

требностей обучающихся; 



 

 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для опти-

мизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизнен-

ного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их 

социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие кор-

рекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необ-

ходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адапти-

рованными основными образовательными программами основного общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой долж-

ности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образова-

тельных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации обра-

зовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду обра-

зовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечиваю-

щие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их пре-

бывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 



 

 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: —преемственной по отношению к начальному общему образованию и учи-

тывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизи-

ческого развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего об-

разования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его каче-

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

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стан-

дартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, опре-

деленным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться инди-

видуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражают-

ся предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные и мета-

предметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление сво-

ей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей; 

подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достиже-

ний. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его достиже-

ний). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической рабо-

ты специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — 

удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динами-

ки.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года N 287; 

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; 

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 ООО (5 классы) является частью основной образовательной про-

граммы ООО. Образовательная организация разрабатывает образовательную программу 

ООО в соответствии с ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года N 287, с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования и обес-



 

 

печивает выполнение 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. 

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.; 

 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.  
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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-

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   

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.  

 

2. Основное общее образование 5-9 классы 

(для 5 классов  2022-2023 учебный год) 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся 5 классов обеспечива-

ет введение в действие и реализацию требований обновленного ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федера-

ции от 31 мая 2021 года N 287, и определяет общий объем нагрузки и максимальный объ-

ём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных об-

ластей по классам (годам обучения).  

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. 
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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 за 5 лет не может составлять менее 5058 академиче-

ских часов и более 5549 академических 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 5-9 классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Именно модульность со-

здаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, 

что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 

технологии. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: модуль 

«Производство и технология» и модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». Выбор направления обучения не проводится по гендерному признаку, а исхо-

дит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Модуль «Производство и технология», освоение содержания данного модуля осу-

ществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля 

построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к 

их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим созда-

вать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с 

творческими методами создания значимых для человека продуктов. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». В данном моду-

ле на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформулированных в 

модуле «Производство и технологии». Основная цель данного модуля: освоить умения 

реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям 

создания уникальных изделий народного творчества. 

В 8-9 классе в курс технологии включается модуль «Компьютерная графика. Черче-

ние», так как черчение развивает пространственное, логическое, абстрактное мышление, 

творческие качества личности, наблюдательность, внимание, формирует пространствен-

ное 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 «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-

ванию, что позволяет при модульном принципе сочетания направлений. 

Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется но линейной 

модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 го-

дом). 

Структура и последовательность изучения курсов 

Класс Разделы курсов 
Количество 

учебных часов 



 

 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков История России. 

От Руси к Российскому государству 

23 

45 
7 Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого кня-

жества к царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История России. 

Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

23 

45 

 

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 предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных предметов, обеспечи-

вающих интересы  и потребности участников образовательных отношений, в 

том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельно-

сти обучающихся. 

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 

в среде обитания. При этом более детально изучаются следующие тематические направ-

ления: 

 безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населен-

ном пункте, безопасное участие в дорожном движении, безопасность на 

транспорте, безопасность в быту); 

 пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

 безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном ав-

тономном существовании, безопасность при смене климатогеографических 

условий, безопасность на воде); 

 безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных си-

туациях, безопасность при террористических актах); 
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 безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычай-

ных ситуациях природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуаци-

ях техногенного характера); 

 основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; 

факторы, разрушающие здоровье человека). 

В V-VIII классах учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются также для изучения учебного предмета «Ис-

тория и культура Санкт-Петербурга».  

Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» объединена 

единой целевой установкой: создать условия для духовно-ценностной и практической 

ориентации обучающихся и имеет ценностно- и практико-ориентированный характер.  

Содержание программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 

имеет комплементарный характер и построено с использованием элементов историко-

краеведческого подхода, имеет межпредметные связи, которые позволяют ученикам акту-

ализировать (применять) полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осозна-

вать значение Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские 

памятники и традиции. В результате чего обучающиеся осваивают отдельные объекты, 

различные стороны жизни города с разных методологических позиций.  

          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 реа-

лизация учебных занятий, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следу-

ющих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 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.  

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. 

 

 



 

 

1. Нагрузка учебного плана основного общего образования 5 классы ФГОС. 
 

 

 

№ Предметная область Предмет 

Все-

го 

з/э

т 

недел

ь 

з/не

д з/эт 

недел

ь 

з/не

д з/эт 

недел

ь 

з/не

д з/эт 

недел

ь 

з/не

д з/эт 

недел

ь 

з/не

д 

Обязательная часть                                 

1 Русский язык и литература Русский язык 714 

17

0 34 5.00 204 34 6.00 136 34 4.00 102 34 3.00 102 34 3.00 

2 Русский язык и литература Литература 442 

10

2 34 3.00 102 34 3.00 68 34 2.00 68 34 2.00 102 34 3.00 

3 Математика и информатика Математика 340 

17

0 34 5.00 170 34 5.00 

         4 Математика и информатика Алгебра 306 

      

102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 

5 Математика и информатика Геометрия 204 

      

68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

6 Математика и информатика Информатика 102 

      

34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

7 Общественно-научные предметы История 340 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

8 Общественно-научные предметы Обществознание 136 

   

34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

9 Общественно-научные предметы География 272 34 34 1.00 34 34 1.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

10 Естественнонаучные предметы Физика 238 

      

68 34 2.00 68 34 2.00 102 34 3.00 

11 Естественнонаучные предметы Химия 136 

         

68 34 2.00 68 34 2.00 

12 Естественнонаучные предметы Биология 238 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

13 Искусство Музыка 136 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

   

14 Искусство 

Изобразительное ис-

кусство 102 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00   34   

   15 Технология Технология 272 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

16 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 68 

         

34 34 1.00 34 34 1.00 

17 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности Физическая культура 340 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

18 Математика и информатика 

Вероятность и стати-

стика 102 

      

34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

19 Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 510 

10

2 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 

Итого по компоненту Обязательная часть 4998 

88

4   

26.0

0 952   

28.0

0 

102

0   

30.0

0 

105

4   

31.0

0 

108

8   

32.0

0 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                                 

1 Математика и информатика Алгебра 34   34     34     34   

   

34 34 1.00 

2 Математика и информатика Геометрия 34   34     34     34   34 34 1.00 

   

3 Общественно-научные предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 136 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

   

4 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 34 34 34 1.00   34     34   

      

5 

Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 102 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

      



 

 

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 340 

10

2   3.00 68   2.00 68   2.00 68   2.00 34   1.00 

Итого 5338 

98

6   

29.0

0 

102

0   

30.0

0 

108

8   

32.0

0 

112

2   

33.0

0 

112

2   

33.0

0 



 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.2.1. Календарный учебный график 
1. Продолжительность учебного года. 

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 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 

 

2. Режим работы образовательной организации 

Понедельник-пятница: с 8:00 до 20:00. 

В субботу по отдельному распоряжению руководителя ОО, в соответствии с город-скими, районны-

ми 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 пери-од школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы обра-зовательной организации. 

5-9 классы учатся по пятидневной учебной неделе. 

 

В образовательной организации осуществляется церемония торжественного под-нятия (спуска) Гос-

ударственного флага Российской Федерации.  

Подъем Государственного флага Российской Федерации в ГБОУ СОШ № 535 Кали-нинского района 

осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным уроком. Спуск 

Государственного флага Российской Федерации осу-ществляется в конце каждой учебной недели по 

окончании последнего учебного урока. 

Церемония торжественного поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации в 

ГБОУ СОШ № 535 Калининского района осуществяется в соответствии со следующими нормативны-

ми документами: 

• Положением об использовании государственных символов в Государственном бюджетном об-

щеобразовательном 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» 

 

В 2022-2023  учебном году в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района, как и  во всех школах и кол-

леджах 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 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 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.). 

 

3. 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 

9 «В» класс - 404 кабинет 

10 «А» класс - 214 кабинет 

11 «А» класс - 306 кабинет 

 

4. Внеурочная деятельность 

  Внеурочная деятельность в 5-9 классах – по 5 часов в неделю в соответствии с планом внеурочной 

деятельности. Все занятия проводятся с перерывом 45 минут после оконча-ния последнего урока.   

 

5. 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 Поло-

жением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успе-ваемости и промежуточной атте-

стации. 

 

6. 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 Ми-

нистерством просвещения Российской Федерации. 

 

 



 

 

3.2.2. 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 общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года N 

287; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным 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 реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

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

ям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных 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», утвержден-

ных 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». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомен-

даций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования" 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про¬граммы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразователь-

ной программы. 

Режим внеурочной деятельности 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителя-

ми (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допу-

стимой недельной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках внеурочной 

деятельности для 6-9 классов проводятся не ранее чем через 45 минут после окончания уроков. В соот-

ветствии с расписанием учебных занятий и занятий внеурочной деятельности: 

 для обучающихся 6-9 классов не ранее 15.10. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков и состав-

ляется с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Продолжи-

тельность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.  



 

 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. В день в образовательном учреждении организуется 

не более 2 занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учеб-

ных дней. 

При проведении занятий внеурочной деятельности осуществляется деление класса на группы. Мини-

мальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности состав-

ляет 8 человек. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации ООП ООО (5 классы). 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и со-

вершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, мета-

предметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения обра-

зовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпри-

нимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций допол-

нительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных ме-

роприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объ-

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

ской специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подрост-

ковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д. ), в 

частности по плану работы «Российского движения школьников», план Совета обучающихся школы; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной дея-

тельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реа-

лизации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обу-

чающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педаго-

гов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопас-

ных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, соци-

альной защиты учащихся). В частности, по плану школьной службы медиации (примирения), плану 

школьной службы здоровья, плану школьной службы психолого-педагогического и социального со-

провождения, плану школьного Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных 

объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. Наследие 

отечественного кинематографа используется как в качестве дидактического материала при реализации 

курсов внеурочной деятельности, так и как основа для разработки курсов внеурочной деятельности, 

посвященной этому виду отечественного искусства. 



 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе ос-

новной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся осуществляется пе-

ренос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но 

не более 1/2 количества часов. 

 Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отли-

чаться: 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

 на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 ча-

сов; 

 на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно ежене-

дельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел мас-

штаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использо-

вано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

  на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической под-

держки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания внеуроч-

ной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы коли-

чество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть вы-

делено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной 

подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходи-

мостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели 

плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внима-

ние уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебной деятельности; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспече-

нию их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных меро-

приятий. 

В ГБОУ СОШ 535 Калининского района реализовывается модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеуроч-

ной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельно-

сти школы и направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и та-

ких компетенций, как: 

  компетенции 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; 



 

 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой сов-

местной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятель-

ности, 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 органи-

заций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустрой-

стве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающих-

ся, сочетает индивидуальную и групповую работу; обеспечивает гибкий режим занятий (продолжи-

тельность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую 

деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей учебные группы формируются из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией предусмат-

ривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая органи-

зации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образователь-

ные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками школы, 

ведущими занятия. Для этого педагоги ведут журнал занятий внеурочной деятельности, в которые 

вносятся пропуски занятий обучающихся. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в со-

ответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осу-

ществляется педагогическими работниками, в соответствии с должностной инструкцией.  

Контроль, организацией, реализацией внеурочной деятельности среднего общего образования 

осуществляется и.о. заместителем директора по ВР. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сооб-

щества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические кон-

ференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики, военно-патриотические объединения, а также других формах, отличных 

от урочной.  

 Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными меха-

низмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования, части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности представлено в 

таблице: 

 Количество часов в год по классам за (годам 

обучения) 

Всего  

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть учебного 

плана образовательной организа-

ции 

918 986 1020 1088 1088 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 34 68 34 34 238 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при пятиднев-

ной 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 для обучающихся 5 классов в соответствии с направлени-

ями внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 535 

Направления внеурочной деятельно-

сти 
Программа  

Кол-во ча-

сов в неде-

лю 

Внеурочная деятельность по учебным 

предметам образовательной про-

граммы (учебные курсы, учебные мо-

дули по выбору обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов) 

Футбол 6 

Бальные танцы 6 

ОФП (общая физическая подготовка) с эле-

ментами подвижных игр 
2 

Юный спасатель 2 

Юнармеец 2 

Английский с удовольствием 1 

Секреты истории 1 

Хочу всё знать (математика) 1 

Тайны русского языка 1 

Занимательный русский язык 1 

Робототехника 2 

Занимательная география 1 

Техническое моделирование 1 

Разноцветная палитра 1 

Русский язык как иностранный 1 

Внеурочная деятельность по форми-

рованию функциональной грамотно-

сти 

Развивающие занятия «Функциональная гра-

мотность. Учимся для жизни» 

1 

Внеурочная деятельность по разви-

тию личности, ее способностей, удо-

влетворения образовательных по-

требностей и интересов, самореали-

зации обучающихся 

Курсы внеурочноу деятельности: «Лидер», 

«Моя любимая игрушка», «Вязание крючком», 

«Вокальные таланты» 

 

 

Внеурочная деятельность, направ-

ленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий 

Классный час в рамках внеурочной еятельно-

сти «Разговор о важном», предметные недели, 

коллективные творческие дела согласно ка-

лендарному плану воспитательной работы 

школы 

 

Внеурочная деятельность по органи-

зации деятельности ученических со-

обществ (подростковых коллективов) 

Мероприятия по плану работы «Российского 

движения школьников», по плану Совета обу-

чающихся школы 

 

Внеурочная деятельность, направ-

ленную на организационное обеспе-

чение учебной деятельности (органи-

зационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной програм-

мы и т. д.) 

Родительские собрания, работа родительского 

комитета 
 

Внеурочная деятельность, направ-

ленную на организацию педагогиче-

ской поддержки обучающихся 

Мероприятия по плану работы педагогов-

психологов 

 

Внеурочная деятельность, направ-

ленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве обще-

образовательной школы 

Мероприятия по плану школьной службы ме-

диации (примирения), плану школьной служ-

бы здоровья, плану школьной службы психо-

лого-педагогического и социального сопро-

 



 

 

вождения, плану школьного Совета по профи-

лактике правонарушений среди несовершен-

нолетних. 

 

 

 

Нагрузка учебного плана 
 

5 параллель (5дн) 

№ Предмет Всего з/эт недель з/нед 

Предметы внеурочной деятельности         

1 Классный час "Разговор о важном" 170 34 34 1.00 

2 Санкт-Петербург- город музеев 170 34 34 1.00 

4 Юнармеец 136 68 34 2.00 

6 ОФП с элементами подвижных игр 68 68 34 2.00 

7 Бальные танцы с элементами хореографии 204 204 34 6.00 

8 Футбол 102   34   

9 ЮИД 68 34 34 1.00 

11 Социальное проектирование 204 102 34 3.00 

14 Занимательный русский язык 136 34 34 1.00 

15 Английский с удовольствием 34 34 34 1.00 

18 Тайны русского языка 68 34 34 1.00 

22 Занимательная география 34 34 34 1.00 

23 Секреты истории 34 34 34 1.00 

31 Формирование функциональной грамотности 170 34 34 1.00 

36 Техническое моделирование 136 34 34 1.00 

Итого по компоненту Предметы внеурочной деятельности 2754 782   23.00 

Предельная нагрузка 5338 986 34 29 

Итого 2754 782   23.00 

 

В соответствии с возможностями ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга 

предусмотрено до 5 часов внеурочной деятельности в неделю по учебным предметам на каждого обу-

чающегося. Каждому обучающемуся предоставляется право выбора до 5 часов внеурочной деятельно-

сти по учебным предметам образовательной программы в неделю  

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

Внеурочная деятельность позволяет реализовывать направления Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Тема-

тические мероприятия сформированы в соответствии с планом воспитательной работы школы и пла-

ном работы «Российского движения школьников». 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности на уровне ООО, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 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). 

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 общего образо-

вания ожидается повышение результатов, как личностных, так и предметных и метапредметных. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отра-

жающие 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 компе-

тенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные 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 обще-

стве 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 до-

полнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым  ценно-

стям общества   (человек,  семья,   Отечество,   природа, мир, знания, труд, культура), ценностного от-



 

 

ношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние 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 подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального дей-

ствия. 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 техно-

логии, 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 от-

ношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходи-

мого 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;  

 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 образовательной программы, в том 

числе в части внеурочной деятельности. При расчете нормативов финансового обеспечения реализа-

ции государственных услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС основного общего 

образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельной организации на внеурочную деятельность. 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным 

планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа-

гогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, огова-

риваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка педагогиче-

ских работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогиче-

ских работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 
 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 535 КАЛИНИНСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела Классы Время проведения Ответственные 

День пожилого человека.  5-9 Октябрь  И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

5 октября «День учителя». 5-9 Октябрь И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс Стихотворений 

«Разукрасим мир стихами» 

5-9 Октябрь И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Осенний виртуальный ла-

герь  

5-9 На каникулах Педагог-организатор 

Линейки по итогам 1 чет-

верти 

5-9 Ноябрь И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

День народного единства. 

«В стране единой» 

5-9 Ноябрь И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

День толерантности 5-9 Ноябрь И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

День правовой помощи де-

тям 

5-9 Ноябрь Социальный педагог 

И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

День матери #МАМА 5-9 Ноябрь  И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Фестиваль детского творче-

ства «Пусть добротой 

наполнится планета» 

5-9 Декабрь  И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

День Конституции Россий-

ской Федерации  

5-9 Декабрь Социальный педагог 

И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Новогодний стартинейджер 5-9 Декабрь  И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Зимний виртуальный лагерь  5-9 На зимних кани-

кулах 

Педагог-организатор 

Линейки по 2 четверти 5-9 Январь И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Ярмарка Профессий 5-9 Январь  И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

День Святого Валентина.  

«День книгадарения» 

5-9 Февраль  И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 



 

 

Классные руководители 

Малые зимние олимпий-

ские игры. (спортивный 

праздник) 

5-9 Февраль Учителя физической культуры 

И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

День Защитника отечества 5-9 Февраль  И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Мисс Весна 2021 5-9 Март  И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Масленица 5-9 Февраль - Март И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Линейка награждения за 3 

четверть 

5-9 Апрель И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Агитбригады «ЗОЖ» 5-9 Апрель И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Неделя театра 5-9 Апрель И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

День победы. 5-9 Май И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

 «Последний звонок» 5-9 Май И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Подведение итогов, торже-

ственная линейка награж-

дения. 

5-9 Май И.о. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов в неделю 

 

Ответственные 

Санкт-Петербург - город-

музей 

5-9 1 Педагог ВД  

ОФП 5-9 1 Педагог ВД  
Бальные танцы 5-9 1 Педагог ВД  

Туризм и спортивное ори-

ентирование 

5-9 1 Педагог ВД  

Юнармеец 5-9 1 Педагог ВД  
Юный спасатель 5-9 1 Педагог ВД  

Азбука профессий 5-9 1 Педагог ВД  
Лидер 5-7 1 Педагог ВД  

Основы научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

5-9 1 Педагог ВД  

Технологии предпринима-

тельства 
9 3 Педагог ВД 

Волейбол 7-9 2 Педагог ВД 

Футбол 5-9 2 Педагог ВД 

Тайны человеческого орга-

низма 

9 1 Педагог ВД  

По страницам биологии 9 1 Педагог ВД  
Тайны русского языка 5-7 1 Педагог ВД  



 

 

Техническое моделирова-

ние 

5-7 1 Педагог ВД  

Вокальные таланты 5-7 1 Педагог ВД  
ТРИЗ 5-7 2 Педагог ВД 

Занимательная биология 9 2 Педагог ВД 

Тайны русского языка 5-9 2 Педагог ВД 

Современная и зарубежная 

литература 
9 2 Педагог ВД 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя   проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива класса 5-9 Сентябрь  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
Смотр классных уголков 5-9 Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
Оформление портфолио 

класса 
5-9 в течение года  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
Проверка уголков ПДД 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
Проверка внешнего вида 

обучающихся 
5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
Зимние лидерские сборы  

 
5-9 28.12.2020  

 В 15-00  

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
 Весенние лидерские сборы  5-9 21.05.2021 в 15-00  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
 Разработка и проведение 

общешкольных  мероприя-

тий 

5-9  В течение учебного го-

да 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Подготовка и проведение 

Старостатов  
5-9 В течение учебного года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
Школа Лидера 5-9 В течение учебного года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя  проведения 

 

Ответственные 

 Выставка рисунков «Про-

фессия будущего», «Кем 

работают мои родители», 

«Кем я хочу стать» 

5-9 2,3 четверть  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Ярмарка профессий 5-9 3 четверть Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
Экскурсии на предприятия 

СПб 
5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

 

Дела, события, мероприя-

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя  проведения 

 

Ответственные 



 

 

тия 

Освещение школьных ме-

роприятий в социальных 

сетях «ВКонтакте», 

Instagrame 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Проведение радиолинеек, 

посвященных общешколь-

ным делам, праздникам, 

памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Выпуски социальной ре-

кламы, информационных 

буклетов, объявлений 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Участники выпусков 

школьной газеты 
5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя  проведения 

 

Ответственные 

Установочные собрания по 

формированию состава 

РДШ 

5-9 Сентябрь  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Встреча со школьниками по 

направлениям РДШ 
5-9 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
Работа РДШ соответствен-

но плану 
5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя  проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных пред-

ставлений театров в школе 
5-9 В течение года 

(по плану кл. руководи-

теля) 

Классные руководители 

Посещение концертов, ли-

тературных гостиных. 
5-9 В течение года 

(по плану кл. руководи-

теля) 

Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления  
5-9 декабрь Классные руководители 

Экскурсии в музеи 5-9 В течение года Классные руководители 

ВОЛОНТЕРСТВО 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя  проведения 

 

Ответственные 

Проект «ДОБРОшкола» 5-9 Ноябрь-апрель Педагог-организатор 

Благотворительная акция 

«Я и помогаю» 
5-9 Ноябрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Благотворительная акция 

«Дай лапу, друг!» 
5-9 Декабрь, апрель Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Акция «Покорми птиц зи-

мой» 
5-9 Декабрь-февраль Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Добровольческая благотво- 5-9 Декабрь  Педагог-организатор, класс-



 

 

рительная акция «Новогод-

ний десант» 

ные руководители 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 
5-9 Октябрь-ноябрь, 

 март-апрель 

Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Экологическая акция «Чи-

стый дом» (субботник) 
5-9 Апрель  Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Акция «Добрые крышечки» 5-9 Октябрь-декабрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Акция «Нас здесь - не бы-

ло!» 
5-9 май Педагог-организатор, класс-

ные руководители,  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя  проведения 

 

Ответственные 

Выставка поделок "Очаро-

вание осени" 
5-9 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители 
Выставка рисунков "Мое 

здоровье-мое богатство" 
5-9 Октябрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители 
Школьный этап Всероссий-

ского творческого конкурса 

«Безопасность глазами де-

тей» 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Конкурс открыток «Пода-

рок Бабушке» 
5-9 Сентябрь  Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Конкурс рисунков «Отды-

хаю – в телефон не зали-

паю». Школьный этап 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители  

Выставка детских творче-

ских работ, посвященная  

Дню Матери  

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители  

Школьный этап городского 

открытого конкурса детско-

го творчества «Дорога и 

мы»  

5-9 Ноябрь-декабрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители  

Школьный этап городского 

конкурса "Россия: прошлое, 

настоящее и будущее" 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Выставка "Героям Отече-

ства-Слава" 
5-9 Декабрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители 
Выставка детских новогод-

них игрушек «Новогодняя 

ФЕЕРИЯ» 

5-9 Декабрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Конкурс оформления клас-

сных кабинетов «Новогод-

няя Феерия» 

5-9 Декабрь Педагог-организатор, класс-

ные руководители  

Конкурс фотографий «я и 

символ нового года» 
5-9 Декабрь  Педагог-организатор, класс-

ные руководители 
Выставка творческих работ 

«900 дней мужества. Блока-

да и ее герои» 

5-9 Январь Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Фотовыставка "Мои дом-

шние питомцы" 
5-9 Февраль-март Педагог-организатор, класс-

ные руководители 



 

 

Конкурс плакатов «23 фев-

раля» 
5-9 Февраль  Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Конкурс плакатов «с 8 мар-

та» 
5-9 Март Педагог-организатор, класс-

ные руководители  
Выставка творческих работ 

учащихся «Навстречу к 

звездам!», посвященная 60- 

летию со дня первого поле-

та человека в космос (12 

апреля 1961 г.) 

5-9 Апрель Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Конкурс рисунков " С днем 

Победы!" 
5-9 Май Педагог-организатор, класс-

ные руководители,  
Выставка творческих работ 

«Этот день Победы» 
5-9 Май Педагог-организатор, класс-

ные руководители 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя  проведения 

 

Ответственные 

Повышение психолого - пе-

дагогических, нравственно-

правовых знаний для роди-

телей. 

5-9 В течение года Педагог-психолог, социаль-

ный педагог, заместитель ди-

ректора по вр 

Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой 

школы 

5-9 Сентябрь  Администрация школы, клас-

сные руководители 

Беседа для родителей 

«Профилактика детского 

травматизма, правила без-

опасного поведения в шко-

ле и дома» 

5-9 Сентябрь-октябрь Социальный педагог, класс-

ный руководитель 

Онлайн: Вебинары, лекто-

рий для родителей «Осо-

бенности переходного воз-

раста. Профилактика нерв-

ных срывов, утомляемости, 

курения и других вредных 

привычек» 

5-9 Ноябрь 

 

Классный руководитель 

И.о.Зам. директора по ВР 

 

Онлайн: вебинары, лекто-

рий для родителей  «Ответ-

ственность перед законом: 

что необходимо знать детям 

и родителям» 

 

5-9 Февраль 

 

Классный руководитель 

 

Совет профилактики 5-9 1 раз в месяц Социальный педагог, педагог 

психолог, заместитель дирек-

тора, службы курирующие 

школу (по согласованию) 

Работа Службы Медиации, 

Здоровья, психолого-

педагогического и социаль-

ного сопровождения 

5-9 В течение года Заместитель директора по вр, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Проведение общешкольных 

и классных родительских 
5-9 По плану Администрация школы, клас-

сные руководители. 



 

 

собраний. 

Проведение индивидуаль-

ных и групповых консуль-

таций. 

5-9 По плану, в течение года Администрация школы, педа-

гог-психолог, социальный пе-

дагог, педагог-логопед, класс-

ный руководитель. 

«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, со-

держанию несовершенно-

летних детей» 

5-9 В течение года Социальный педагог  

 

Дни открытых дверей для 

родителей. 
5-9 2 раза в год Администрация школы 

Оформление стенда «Для 

вас, родители» и регуляр-

ное обновление его матери-

ала 

5-9 В течение года Заместитель директора по вр 

Проведение диагностиче-

ских исследований, анкети-

рование 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

Участие родителей в тради-

ционных общешкольных 

праздниках. 

5-9 В течение года Заместитель директора по вр, 

педагог-организатор, класс-

ный руководитель 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Классный час «День зна-

ний» 
5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Тематический классный час 

" Год Науки" 
5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Кл. час "Традиции нашей 

школы" 
5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Кл.час "Как составить 

портфолио" 
5-9 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Эко-

логия и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбереже-

ния #ВместеЯрче 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Классный час: 

 1) «День памяти жертв тер-

акта в Беслане» 

2) День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3) Дню памяти блокады Ле-

нинграда (8 сентября) 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Правила пожарной без-

опасности 

Классные часы: ДТП, их 

возникновение и послед-

ствия 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Правила безопасного пове-

дения в быту, предупре-

ждение травм в быту 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Правила безопасного пове-

дения учащихся в школе 
5-9 Сентябрь Классные руководители 

Проведение разъяснитель- 5-9 Сентябрь Классные руководители 



 

 

ных бесед с учащимися о 

последствиях травмоопас-

ного поведения 

Профориентации на  тему: 

«Профориентация 2,0» 
5-9 Октябрь  Классные руководители 

Всероссийский урок «эко-

логии и энергосбережения» 

#ВмастеЯрче 

«Бережливое отношение к 

городской среде» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

«Флешмоб: Моя Любимая 

Книга» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

«75 лет атомной промыш-

ленности в РФ» 
5-9 Октябрь Классные руководители 

«День народного единства» 5-9 Октябрь Классные руководители 

«Герои нашего времени! 

Кумиры на которых стоит 

равняться!» 

5-9 Ноябрь  Классные руководители 

13 ноября – День доброты 

«Что есть добро?» 
5-9 Ноябрь Классные руководители 

День Матери 5-9 Ноябрь Классные руководители 

«День толерантности», 

«День правовой помаши 

детям» 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Экодиктант 5-9 Ноябрь Классные руководители 

День Конституции Россий-

ской Федерации 12 декабря 
5-9 Декабрь  Классные руководители 

Международный день 

борьбы с коррупцией 
5-9 Декабрь Классные руководители 

Классный час по оконча-

нию 2 четверти + новогод-

нее мероприятие в классе 

«Тайный друг» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

1 декабря Всемирный день 

борьбы со СПИ-

Дом.«Наркотики – Зло!» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

"День неизвестного солда-

та"  

Урок «Памяти» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Рос-

сия -страна добрых дел» 
5-9 Декабрь Классные руководители 

День Героев отечества 5-9 Декабрь Классные руководители 

Посвященный 77-й годов-

щине полного освобожде-

ния Ленинграда от фашист-

ской блокады 

5-9 Январь  Классный руководитель 

«Социальные болезни со-

временного общества: ком-

пьютерная и Интернет-

зависимости» 

5-9 Январь  Классный руководитель 

Безопасный Интернет.  

Неделя безопасности: 
5-9 Февраль  Классный руководитель 



 

 

1.«Глобальная сеть Интер-

нет»;  

2.«о безопасном примене-

нии и ответственном ис-

пользовании online-

технологий»; 

3. «Киберугрозы и защита 

персональных данных» 

«Моя страна – Здоровье!» 5-9 Февраль  Классный руководитель 

Твои права и обязанности! 5-9 Февраль  Классный руководитель 

День защитника отечества. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства. 

5-9 Февраль  Классный руководитель 

Насилие в семье. «Сопро-

тивление насилию» 
5-9 Март   Классный руководитель 

Международный женский 

день 
5-9 Март   Классный руководитель 

Всемирный день граждан-

ской обороны 
5-9 Март   Классный руководитель 

История масленицы  5-9 Март   Классный руководитель 

Всероссийская неделя дет-

ской и юношеской книги  

Всероссийская неделя му-

зыки 

5-9 Март   Классный руководитель 

Всероссийский день ГТО 5-9 Март   Классный руководитель 

Классные часы: ПДД, тех-

ника безопасности, ДДТТ; 

Профилактика ДДТТ, по-

жарной безопасности, экс-

тремизма, терроризма. 

Всероссийский урок «Без-

опасность в сети интернет». 

5-9 Апрель  Классный руководитель 

 «Береги свое здоровье» 5-9 Апрель  Классный руководитель 

День космонавтики  5-9 Апрель  Классный руководитель 

9 мая «День победы» 5-9 Май  Классный руководитель 

Итоговый классный час 5-9 Май  Классный руководитель 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 
3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образователь-

ной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интере-

сов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 



 

 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организа-

ций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и соци-

альных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные зада-

чи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме- тапредмет-

ных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире про-

фессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индиви-

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обу-

чающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидер-

ских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-

ектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставни-

чества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом националь-

ных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рам-

ках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обес-

печение качества условий образовательной деятельности1. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной про-

граммы являются: 
 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная организа-
                     
1При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной программы данная информация исключа-

ется из основной образовательной программы. 



 

 

ция укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных 

с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержден-

ным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участву-

ющих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и ре-

ализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж-

ностным обязанностям работника. 

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 

 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, от-

ветственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования) (учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участву-

ющих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и ре-

ализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

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

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работ-

ников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами испол-

нительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комисси-

ями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации. 

  



 

 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечи-

вающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основ-

ным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала об-

разовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалия-

ми и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим из-

менениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одно-

го раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответ-

ствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предпола-

гается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррек-

ции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников обра-

зования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагоги-

ческих работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования является система методической работы, обеспечивающая сопровожде-

ние деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются мето-

дическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципаль-

ном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методиче-

ские темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и де-

ятельности по реализации основной образовательной программы основного общего образования отно-

сятся: 

  

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают ис-

полнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего об-

щего образования; 



 

 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повы-

шенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

—педагогами-психологами; 

—учителями-логопедами; 

—социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования обра-

зовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников обра-

зовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечива-

ющих:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитив-

ного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровожде-

ние одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное пси-

холого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образова-

ния, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется дивер-

сифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психоло-

го-педагогического сопровождения как: 

 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, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 



 

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы ос-

новного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих рас-

ходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (со-

держание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного чреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной услуги по ре-

ализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее про-

фессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — га-

рантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обуча-

ющегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образова-

тельной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техно-

логий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнитель-

ного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных за-

конодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для раз-

личных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не уста-

новлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансо-

вое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразователь-

ными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 



 

 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимо-

действия для реализации основной образовательной программы общего образования (при наличии 

этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходо-

вания средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придержива-

ясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в 

бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы ос-

новного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспече-

ние материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений разви-

тия. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемо-

го в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пра-

вительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на терри-

тории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться за-

траты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объе-

ма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициен-

тами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавлива-

ющим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирую-

щих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и резуль-

татов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обуча-

ющихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного пер-

сонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными правовыми актами. 



 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций 

на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локаль-

ных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-

урочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного об-

разования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реа-

лизацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеуроч-

ной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной 

деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным Прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего про-

фессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного про-

фессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образо-

вание, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обес-

печение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Феде-

рации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реали-

зации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 
 

Информационно-образовательная среда 
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сфор-

мированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных ин-

формационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопас-

ность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Рос-



 

 

сийской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справоч-

но-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. 

к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса воз-

можность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адапти-

рованной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возмож-

ностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных об-

разовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевы-

ми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивиду-

альных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социаль-

ных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной дея-

тельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Россий-

ской Федерации; 



 

 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации:  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оце-

нок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете 

в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образова-

тельных потребностей детей с ОВЗ .



 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-
мы основного общего образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в 

том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной дея-

тельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о ли-

цензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические ре-

комендации, в том числе: 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образова-

ния (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соот-

ветствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразова-

тельных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-

тельных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному осна-

щению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации ос-

новной образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 



 

 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответ-

ствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

 учебный кабинет русского языка; 

 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 лингафонный класс; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии и экологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерские) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назна-

чения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента). 



 

 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации про-

грамм по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных про-

грамм основного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабо-

чей программой оснащена: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным 

играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художе-

ственной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические; 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планше-

ты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электрон-

ной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензирован-

ными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным 

ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных 

рабочих мест для педагогических работников, административноуправленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Собственником имущества Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации 

город федерального значения Санкт-Петербург. 

В целях обеспечения образовательной деятельности имущество закрепляется за Образовательным 

учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности Образовательного 

учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за 

ним в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными целями деятельности, задания-

ми собственника и назначением имущества. 

Источники формирования имущества и денежных средств Образовательного учреждения определя-

ются действующим законодательством Российской Федерации. 

Имущество и денежные средства Образовательного учреждения отражаются на его балансе и ис-

пользуются для достижения целей, определенных Уставом. 

 Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательным учреждением или приобретенное за 

счет средств, выделенных ему за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на приобретение этого 

имущества, а также находящегося у Образовательного учреждения особо ценное движимое имуще-



 

 

ство подлежат обособленному учету. Виды и перечень особо ценного имущества определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

ГБОУ СОШ №535 Калининского района, располагается по адресу: ул. Софьи Ковалевской, 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 железобетон-

ные панели. Высота здания - 14,51м. 

Фундаменты – сборные железобетонный, ленточный. Стены и их наружная отделка – из несущих 

железобетонных панелей, облицовка, керамическими плитками. Междуэтажные и чердачное пере-

крытия - сборные железобетонные плиты. Полы – дощатые, окрашены, паркетные, 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 категориями инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
 Земельный участок площадью21731кв.м. с ограждением территории образовательного учреждения, 

 Плоскостное спортивное сооружение: Школьный стадион общей площадью 2640 кв. м (80х33) с 

ограждением, резиновой крошкой и искусственной травой, электрическим прожекторным освеще-

нием, трибунами: волейбольная площадка 18х9 кв.м, баскетбольная площадка 26х14 кв.м, футболь-

ное 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; осве-

щение естественное + иск.- люминесцентные лампы (4 светильника по 4 лампы); шкафы для карто-

чек; 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 управлением, резервный 

источник горячего водоснабжения, дозатор с жидким мылом; 2 холодильника; 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 площадками, 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, Эспандер детский, Ма-

нишка д/игры, Мат поролоновый, Ворота, Коврики д/гимнастики, Дуги д/подлезания, Медбол, Штан-

га, Мостик гимнастический, Конус, Мяч б/б, Фишки д/разметки, Мяч в/б, Стол д/настольного тенни-

са, Мяч резин, велотренажер, Мяч тенисный, вестибулоплатформа, вибродорожка большая, Мяч ф/б, 

Мяч гандбольный, виброскамейка, Обручи, горка корректирующая, тренажер многофункциональ-

ный, тренажер «наездник», устройство моделирования ситуаций, столы для настольного тенниса 

Библиотека 
 Помещение библиотеки, оснащенное стеллажами для хранения книг, АРМ библиотекаря, множи-

тельной техникой, мини-читальный, конференц зал с конференц-столом и проекционным оборудо-

ванием 

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 учебными пособи-

ями 

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: 
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 
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