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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 658 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО) 

разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» (Зарегистрирован 07. 06. 2012 г. N 24480); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 

732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034); 

- ФОП среднего общего образования;  

 - Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразова-

тельных программ, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

Основная образовательная программа среднего общего образования вклю-

чает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

1. Целевой раздел основной образовательной программы 

 среднего общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

ФОП СОО является основным документом, определяющим содержание об-

щего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность ор-

ганизации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установлен-

ного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ФОП СОО являются: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посред-

ством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального обра-

зования; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 
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- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования;  

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизнен-

ному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельно-

сти; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию инди-

видуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

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

поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает ре-

шение следующих основных задач:  

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтниче-

ского общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья;  

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образо-

вания;  

- достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучаю-

щимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ);  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего обра-

зования;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, органи-

зацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техни-

ческого творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ческих работников в проектировании и развитии социальной среды образователь-

ной организации;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социаль-

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

управления и действия;  

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организа-

циями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  
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- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ФОП СОО учитывает следующие принципы: 

- принцип учёта ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъ-

являемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне среднего общего образования;  

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования обра-

зовательной организации ФОП СОО характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает меха-

низмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной дея-

тельности;  

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечи-

вает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, преду-

сматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возмож-

ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на резуль-

таты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обуча-

ющегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спе-

цифики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учеб-

ного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель-

ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред фи-

зическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использова-

ния здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требо-

ваниям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ФОП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучаю-

щихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не мо-

жет составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 

6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями1. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего обра-

зования в порядке, установленном локальными нормативными актами образова-

тельной организации2. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обу-

чающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и лич-

ностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истори-

ческих и национально-культурных традиций, формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосо-

знания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности. 

                                                           
1 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
2 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
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Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расши-

рение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспита-

ния, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетиче-

ского воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-

ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и уни-

версальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятив-

ные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-

тике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной де-

ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работни-

ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной де-

ятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные учеб-

ные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями пред-

полагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследова-

тельские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной дея-

тельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна-

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предмет-

ной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-

нии учебных и социальных проектов. 
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Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на ба-

зовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекуль-

турной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся пу-

тем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея-

тельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-

зования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного про-

цесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образо-

вательной организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

цедур внутреннего мониторинга ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Пе-

тербурга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников 

как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности ГБОУ СОШ № 658 Кировского района 

Санкт-Петербурга как основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает 
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процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

нальной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критери-

ями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней дости-

жения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня сви-

детельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целе-

направленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результа-

тов в целях управления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, 

творческих работ, наблюдения; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 



10 
 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуника-

ционных (цифровых) технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятель-

ность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обу-

чающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образова-

тельной деятельности образовательной организации и образовательных систем раз-

ного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школь-

ного уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразователь-

ной организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; спо-

собности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторин-

гов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, ано-

нимных) данных.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 - способность использования универсальных учебных действий в познава-

тельной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с пе-

дагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивиду-

альной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержа-

ние и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета образовательной организации. Инструментарий может строиться 

на межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке чита-

тельской, естественно-научной, математической, цифровой, финансовой грамотно-
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сти, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных учебных действий. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпред-

метной основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и ре-

зультатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

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

вместе – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предме-

тов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социаль-

ную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

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

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкаль-

ного произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта, критерии оценивания ИИП содержатся в Положении об итого-

вом индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов  

ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга.   

Предметные результаты освоения ФОП СОО с учётом специфики содержа-

ния предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориенти-

рованы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситу-

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

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-по-

знавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном ма-

териале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, комму-

никативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 
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функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работни-

ком в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-

троля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в при-

ложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному пред-

мету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их форми-

рования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), 

практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной орга-

низации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего обра-

зования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учеб-

ной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты старто-

вой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и ин-

дивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляю-

щей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную дея-

тельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагоги-

ческим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учеб-

ному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (уст-

ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуаль-

ные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб-

ного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
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Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, ана-

лиза посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педа-

гогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета образовательной организации. Результаты внут-

реннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения ква-

лификации педагогического работника. 
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2 . Содержательный раздел основной образовательной программы сред-

него общего образования 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Федеральные рабочие программы по учебным предметам расположены на 

официальном сайте Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов среднего общего образова-

ния расположены на официальном сайте ГБОУ СОШ № 658 Кировского района 

Санкт-Петербурга  
https://drive.google.com/drive/folders/18wGJUoCd1VvjKTAwE8r9Uiqj33m3kxPP  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на уровне среднего об-

щего образования расположены на официальном сайте ГБОУ СОШ № 658 Киров-

ского района Санкт-Петербурга  

https://drive.google.com/drive/folders/1PF6HwnM0d3M6KG4MSIir0GzzmS-

FjJsn  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Целевой раздел. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование уни-

версальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс ко-

торых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особен-

ностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целена-

правленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом воз-

растах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся 

на уровень среднего общего образования. Одновременно с возрастанием сложно-

сти выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанно-

сти). Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школь-

ный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления 

из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в 

объект рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществлять широкий пе-

ренос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе пред-

метного обучения и отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в 

различных жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны при-

расти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управ-

лять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие ре-

гулятивных действий напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обу-

чающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший 

https://edsoo.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/18wGJUoCd1VvjKTAwE8r9Uiqj33m3kxPP
https://drive.google.com/drive/folders/1PF6HwnM0d3M6KG4MSIir0GzzmS-FjJsn
https://drive.google.com/drive/folders/1PF6HwnM0d3M6KG4MSIir0GzzmS-FjJsn
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школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и фор-

мирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса, что особенно важно с уче-

том повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обу-

чающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии.  

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освое-

ния обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение зна-

ний и учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений 

и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных ре-

зультатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и са-

моопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных об-

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

получения практико-ориентированного результата; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использо-

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

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, уме-

нием безопасного использования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессио-

нальной деятельности. 

Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм;  

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
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Содержание среднего общего образования определяется программой сред-

него общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие про-

граммы (далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих 

компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре-

зультаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных резуль-

татах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, класси-

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

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, ху-

дожественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения лите-

ратурных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зару-

бежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правописа-

ние чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения 

(например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое зна-

чение слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, от-

ражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); графиче-

ских моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, 

правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать вер-

ные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректиро-

вать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  
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устанавливать основания для сравнения литературных героев, художествен-

ных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной ли-

тературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в 

том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов исто-

рико-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лекси-

ческой сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашен-

ной лексики и другие);  

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-вы-

разительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 

языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суж-

дения;  

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой 

задачи, критически оценивать их достоверность;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 

подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, средства межнационального общения, национального языка русского 

народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и спо-

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

нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и других 

нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми по-

нятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать ис-

торико-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпрета-

цию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой ин-

формации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оцени-

вать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуали-

зации (презентация, таблица, схема и другие); 
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владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин-

формационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

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

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

ния; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по постав-

ленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци-

альных знаков;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; кор-

ректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважи-

тельное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возра-

жения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;  

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зре-

ния; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять уст-

ные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гумани-

стических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению;  

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в об-

щий результат;  

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в уст-

ной и письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинально-

сти, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, раз-

рабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы;  

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оце-

нивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому 

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

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художествен-

ной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 
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культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения ли-

тературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке;  

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

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использо-

вания результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установле-

нию особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего ис-

следования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять про-

верку гипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

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

внеурочной деятельности;  

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установ-

лению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и 

страны изучаемого языка.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные страте-

гии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбо-

рочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана, тезисов); 
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оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источни-

ков, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические вы-

сказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в со-

ответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 

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

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содер-

жания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуни-

кативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной про-

ектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенно-

стей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках вы-

бранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, опреде-

лять свою роль и координировать свои действия с другими членами команды;  

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, 

новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий;  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 
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взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; пред-

лагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель-

ные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавли-

вать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по вы-

явлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать 

различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных резуль-

татов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых усло-

виях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и ин-

терпретировать информацию различных видов и форм представления; системати-

зировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах;  

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос 

и для решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по усло-

вию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить след-

ствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;  

проводить математические эксперименты, решать задачи исследователь-

ского характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, при-

меняя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием воз-
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можностей современных программных средств и облачных технологий, использо-

вать табличные базы данных;  

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, про-

блемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопо-

ставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной 

форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, резуль-

таты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенно-

стей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «моз-

говые штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите-

риям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с уче-

том имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом 

новой информации;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопро-

верки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вно-

сить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найден-

ных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной само-

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

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 
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химических, биологических явлениях, например, анализировать физические про-

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

сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, 

закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять за-

кономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному 

классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (яв-

лений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, 

моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных 

и практических задач, применять модельные представления для выявления харак-

терных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оце-

нивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения 

окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактив-

ности на живые организмы безопасности; представлений о рациональном природо-

пользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проек-

тов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, напри-

мер, объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, 

таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радио-

приёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в 

практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 

магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости пе-

риода малых колебаний математического маятника от параметров колебательной 

системы;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника от его парамет-

ров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового об-

разца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной 

мощности источника тока от силы тока;  

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной 

скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоско-

сти на заданное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе 

(на углубленном уровне); 
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формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явле-

ния и процессы с использованием физических величин, например: скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятель-

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

например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация 

света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, ре-

шать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного ха-

рактера; решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требу-

ющие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также 

интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, напри-

мер, решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, зако-

номерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение 

устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, от-

крытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов фи-

зики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками ин-

формации в области естественнонаучного знания, проводить их критический ана-

лиз и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку 

зрения;  

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естество-

знания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, про-

ведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источни-

ков информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников ин-

формации; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по те-

мам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные 
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явления в природе», «Световые явления в природе»).  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области фи-

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

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по 

физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответствен-

ность за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в 

области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим 

в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в де-

ятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния при решении качественных и расчетных задач;  

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсужде-

нии результатов учебных исследований или решения физических задач.  

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обу-

словленность, актуальность в современных условиях;  

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;  

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, си-

стематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологи-

ческим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географи-

ческого положения, формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, эко-

номической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических 

показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмо-

сфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явле-

ния и события, их роль и последствия, например, значение географических факто-

ров, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, 

значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попыт-

ками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события ис-

тории России. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

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

пользования фактического материала, в том числе используя источники социаль-

ной информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

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

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наибо-

лее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении 

практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов изучения социальных 

явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, 

а также специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирова-

ния и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методоло-

гии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

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

объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории 

России и зарубежных стран;  

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в инфор-

мационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии рос-

сийского общества, направлениях государственной политики в Российской Феде-

рации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федера-

ции, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письмен-

ных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий вклю-

чает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понима-

ния особенностей политического, социально-экономического и историко-культур-

ного развития России как многонационального государства, знакомство с культу-

рой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 

каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом обще-

нии по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связан-

ных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием историче-

ских примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, соци-

ально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея-

тельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с пред-

ставителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения ти-

пичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму органи-

зации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изу-

чаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (по-

знавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности; 
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сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-

ного применения приобретенных знаний и способов действий при решении различ-

ных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или пред-

метных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, струк-

турирования аргументации результатов исследования на основе собранных дан-

ных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разра-

ботанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, ин-

новационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрос-

лыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисци-

плинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Используются элементы математиче-

ского моделирования и анализа как инструмент интерпретации результатов иссле-

дования. Проблематика и методология индивидуального проекта должны быть 

ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учеб-

ных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют пара-

метры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов про-

ектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном 

пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его ре-

зультаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу волон-

терских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых лю-

дей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями про-

ектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проекти-

рование; исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, рефе-

рат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также обра-

зовательное событие, социальное мероприятие (акция).  

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного 

проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько 
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эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная кон-

струкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образова-

тельных интересов обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм пе-

дагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычлене-

ние проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработку образца, подготовку и защиту проекта, ана-

лиз результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть органи-

зована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной органи-

зации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных 

конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Неза-

висимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа 

обучающимся должна быть обеспечена возможность:  

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных мате-

риалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной пре-

зентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (пред-

ставители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки про-

ектной деятельности известны обучающимся заранее. Параметры и критерии 

оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с обучающимися. 

Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и дина-

мика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты про-

ектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного за-

мысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в ко-

торую входят педагоги и представители администрации образовательных органи-

заций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельно-

сти, в рамках которых выполняются проектные работы. 

Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить со-

вершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся.  

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
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общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучаю-

щихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям примене-

ния выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирова-

ния УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик орга-

низации образовательного пространства на уровне среднего общего образования, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организаци-

ями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной тра-

ектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной обра-

зовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учеб-

ной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятель-

ность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную иссле-

довательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию со-

циальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную прак-

тику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится созда-

ние методически единого пространства внутри образовательной организации как 

во время уроков, так и вне их.  
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка  

Программа воспитания государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №658 Кировского района 

Санкт-Петербурга является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ГБОУ СОШ 

№658 Кировского района Санкт-Петербурга, разработанной с учетом государ-

ственной политики в области образования и воспитания на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учё-

том Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее — ФГОС).  

Программа воспитания ГБОУ СОШ №658 Кировского района Санкт-Петербурга 

разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых доку-

ментов:  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020)  

 Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся»  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации»  

 Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской 

Федерации об утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования от 31 мая 2021 года.  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  
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 План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р).  

 Государственная  программа  Российской  Федерации 

 «Развитие образования» (утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26. 12.2017 № 1642).  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.).  

 Концепция воспитания юных петербуржцев «Петербургские 

перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.2015 N996-р)  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного про-

цесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания. Программа предназначена для планирования и организации системной вос-

питательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных ре-

зультатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обуча-

ющихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образова-

тельных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, вклю-

чая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего обра-

зования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её ос-

нове в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эсте-

тического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания.  

Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в  

ГБОУ СОШ №658 Кировского района Санкт-Петербурга. Концепция воспитания 

школы носит гуманистический характер, обращена к личности воспитанника, к со-

зданию условий для развития его внутренних потенциальных возможностей, и на 

этой основе миссия воспитания в ГБОУ СОШ №658 Кировского района Санкт-Пе-

тербурга: позитивная самореализация личности, характеризующейся широкими и 

устойчивыми интересами, высоким уровнем познавательной и общественной ак-

тивности, способной отстаивать свои нравственные позиции и принципы, созидать 

себя, независимого интеллектуала, и окружающий мир; приоритет духовно-нрав-

ственного воспитания детей и молодежи в воспитательной работе школы: уваже-

ние к национальному культурному и историческому наследию, к истории России и 

Санкт- Петербурга.  
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Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный и 

приложение — календарный план воспитательной работы.  

   



34 
 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются педагоги-

ческие и другие работники ГБОУ СОШ №658 Кировского района Санкт-Петер-

бурга, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локаль-

ными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опре-

деляются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федера-

ции. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообра-

зия российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традицион-

ных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания вос-

питания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренче-

скими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в ГБОУ СОШ №658 Кировского района Санкт-Пе-

тербурга реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Рос-

сийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравствен-

ной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества.  

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания  

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологиче-

ский, 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 младшему. Содержание воспитания при аксиологическом 

подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценно-

сти в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у них форми-

руется моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения 

ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 

образовательной деятельности определяет содержание основных направлений вос-

питания;  
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– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности 

ребенка;  

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

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 понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии;  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала 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 воспита-

ния:  

- гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет  

- право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие личности;  

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, 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 населения;  
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- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в 

своей деятельности, общении 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 ценностям происходит в условиях 

совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности;  

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, 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 программ воспитания, реализу-

ются при проектировании воспитания в образовательных организациях, учитыва-

ются при формировании и поддержании их уклада.  

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных 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 №658: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде.  

   Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной ди-

намики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 
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развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему само-

развитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным факто-

ром успеха в достижении цели.  

    Задачи воспитания обучающихся:  

 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 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.  

Направления вос-

питания  

Целевые ориентиры  
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Гражданское  Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном рос-

сийском 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 аргументиро-

ванно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Россий-

ского государства, сохранять и защищать историческую правду о Россий-

ском государстве 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 при-

знакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосудар-

ственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, природо-

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

мах).  

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 куль-

турную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране – России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубе-

жом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении об-

щероссийской культурной идентичности.  
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Духовно- нрав-

ственное  

Проявляющий приверженность традиционным духовно- нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного само-

определения).  

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 че-

ловеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопреде-

ления, 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, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.  

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиоз-

ной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза муж-

чины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней де-

тей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значе-

нии в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое  Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, дру-

гих народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоци-

онального 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.  
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Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, 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, соблю-

дающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привы-

чек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы зависи-

мостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, пони-

мание их вреда для физического и психического здоровья. Соблюдаю-

щий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас-

ного 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 психологи-

ческого состояния, состояния окружающих людей с точки зрения без-

опасности, сознательного управления своим эмоциональным состоя-

нием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим лю-

дям. 

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

сурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения 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 деятельно-

сти разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачива-

емом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудо-

вого законодательства.  

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе пред-

принимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессио-

нальной деятельности в российском обществе с учетом личных жизнен-

ных 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. Понимаю-

щий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отно-

шений, самообразования и профессиональной самоподготовки в инфор-

мационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и тру-

диться в современном обществе.  
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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 за-

дач по охране окружающей среды.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред при-

роде, окружающей среде.  

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природо-

пользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его при-

обретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений.  

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом совре-

менных 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 обеспече-

нии его безопасности, в гуманитарном, социально- экономическом раз-

витии России в современном мире.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систе-

матизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гумани-

тарной областях познания, исследовательской деятельности.  

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Уклад общеобразовательной организации  

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции ре-

гиона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий пред-

метно- пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст.  

Организация воспитательной деятельности ГБОУ СОШ №658 опирается на 

школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образователь-

ных отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей вос-

питательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и 

репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нрав-

ственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сете-

вой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 
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воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, предста-

вителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организа-

ций к проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может 

стать существенным ресурсом воспитания.  

ГБОУ СОШ №658 Кировского района Санкт-Петербурга основана в 1994 году 

как начальная школа с элементами Вальдорфской педагоги. В настоящее время яв-

ляется средней общеобразовательной школой. Директором ГБОУ СОШ №658 с 

1994 года является Кузнецова Татьяна Николаевна. Образовательное учреждение 

реализует общеобразовательные программы начального общего образования, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

ГБОУ СОШ №658 имеет Лицензию №1799 от 05.04.2016 г. на право осуществ-

ления следующих видов деятельности: дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование; 

обеспечивает дополнительную подготовку по программам дополнительного обра-

зования. Устав образовательного учреждения зарегистрирован Комитетом по об-

разованию Санкт-Петербурга 27.12.2022 г. №2682-р.  

Одной из важных задач школы является создание сообщества педагогов уча-

щихся и их родителей объединяющего участников учебно-воспитательного про-

цесса на основе взаимопонимания и сотрудничества. 

Необходимость укрепления связи семьи и школы в вопросах воспитания опре-

деляется следующими факторами:  

 различный уровень социально-бытовых и экономических условий 

жизни семьи;  

 наличие неполных семей из-за увеличения количества разводов;  

 недостаток общей культуры и образования родителей и снижение 

морально- нравственного уровня семейных людей и молодежи;  

 недостаточность родительского внимания и заботы в образовании и 

воспитании детей.  

Источником отрицательного влияния на обучающихся является удаленность 

школы от исторического центра Санкт-Петербурга, ограниченность культурного 

пространства в районах новостроек.  

Воспитательный процесс в школе осуществляется высокопрофессиональным 

коллективом педагогов с привлечением развитой системы социального партнер-

ства и сетевого сотрудничества. В процессе воспитания ОУ сотрудничает с СШОР 

Кировского района, ЦКД «Кировец», РУВД Кировского района, ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Кировского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦППС Кировского района Санкт-

Петербурга, ГБУ ДО детский морской центр Кировского района Санкт-Петербурга 

«Юный моряк», МО «Княжево», РОО РОС УМЦ по военно-патриотическому вос-

питанию молодёжи «Ориентир», СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский». 

Приоритетом воспитания и социализации обучающихся в школе сегодня яв-

ляется личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально 
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значимых знаний, в развитии его социальных отношений и в приобретении им 

опыта поведения. Однако система социального партнерства нуждается в постоян-

ном укреплении и обновлении.  

Действующее методическое объединение классных руководителей уделяет 

большое внимание повышению квалификации, используя внутришкольное обуче-

ние и обмен опытом. Наряду с педагогами, имеющими большой практический 

опыт преподавания и воспитания, важная часть коллектива – это молодые специа-

листы и классные руководители, нуждающиеся в помощи и поддержке наставни-

ков в рамках Всероссийского проекта «Наставничество».  

Школа богата своими традициями:  

 создание условий, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора);  

 ориентация педагогов школы на формирование дружных коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений; 

 классный руководитель является ключевой фигурой воспитания, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции 

Ключевые общешкольные традиционные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов и родителей: ежегодные праздники, 

туристические поездки, экскурсии, спортивные соревнования, театральные фести-

вали и т.д. 

 На протяжении многих лет сложилась система традиционных школьных 

праздников и мероприятий, таких как «День знаний», «День рождения школы», 

Спортивно-театрализованный осенний праздник с выездом всей школы в Лембо-

лово, «Рождественские мастерские», «Свеча Памяти», «Новогодний бал», «Связь 

поколений» и др. В школе функционирует отряд ЮИД. В мае 2023 года на базе 

школы открыто первичное отделение РДДМ, «Орлята России».  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность школы нацелена 

на формирование у обучающихся, родителей, педагогов осознанного отношения к 

своему физическому и психическому здоровью, на профилактику вредных привы-

чек, охват максимального количества учащихся школы оздоровительными меро-

приятиями. Ученики школы активно и успешно участвуют в городских, районных 

соревнованиях, акциях, конкурсах по различным видам спорта, что подтверждают 

награды, кубки и грамоты. В школе традиционно проводятся соревнования «Мама, 

папа и я - спортивная семья», семейные выезды на массовые мероприятия «Лыжня 

России», "Кросс нации". Регулярной стала сдача нормативов ГТО. С 01 января 

2023 года в школе работает школьный спортивный клуб «Радуга».  
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2.2. Воспитывающая среда школы  

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом 

ценностных основаниях.  

Содержание воспитательной среды определяется целью и задачами воспита-

ния, основанными на духовно-нравственных и социокультурных ценностях. Вос-

питывающая среда поддерживает процесс воспитания через осмысленные скоор-

динированные педагогические усилия взрослых, управленческий ресурс, актив-

ную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками воспиты-

вающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитываю-

щая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

Базовыми составляющими воспитывающей среды ГБОУ СОШ №658 явля-

ются:  

 адаптация воспитанников к социальным требованиям общества 

посредством изучения, освоения и соблюдения законов, норм и правил 

поведения в различных сферах жизни как основа профилактики 

негативных явлений;   

 ориентация на базовые национальные ценности, которые направлены 

на расширение ценностно-смысловой сферы личности воспитанников 

средствами формирования  

уклада школьной жизни;  

 развитие социальной компетентности обучающихся, создание условий 

для роста личностных достижений в различных видах деятельности за счет 

включения в проектную и исследовательскую деятельность, систему 

дополнительного образования, организацию конкурсного и олимпиадного 

движения;  

 индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение процесса 

взросления юных петербуржцев, которое способствует развитию 

вариативности содержания воспитательного процесса и реализации идей 

инклюзивного образования;  

 педагогическая поддержка детских инициатив и сопровождение 

самостоятельной деятельности воспитанников, которые нацелены на 

развитие мотивации к самовоспитанию и самосовершенствованию через 

включение в деятельность российского движения детей и молодежи (далее 

РДДМ), детских общественных объединений, систему ученического 

самоуправления, волонтёрского движения и т.д.  

Ведущая роль в решении задач воспитания принадлежит воспитательной си-

стеме образовательного учреждения, определяющей ценностно-смысловую 

направленность воспитательной деятельности, её технологичность и результатив-

ность, а социокультурное пространство Санкт-Петербурга создает все условия для 
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решения актуальных задач воспитания юных петербуржцев. В основу концепту-

альных идей положены характеристики уникального социокультурного простран-

ства Санкт-Петербурга: поликультурность, инновационный и творческий характер 

петербургского стиля жизни, устремленность петербуржцев к большим и трудно-

достижимым целям, открытость города миру и преемственность.  

Эти особенности определяют суть понятия «петербургское воспитание» и вы-

ступают как базовая основа воспитания юных петербуржцев.  

Планомерная реализация поставленных целей и задач позволит организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогиче-

ских работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциаль-

ного поведения обучающихся.  

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучаю-

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

до организатора).  

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие обучающихся, а также их социальная активность;  

Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллек-

тивов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объ-

единений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений;  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, ре-

ализующий п отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе  

Воспитательная работа в ГБОУ СОШ №658 Кировского района Санкт-Петер-

бурга неразрывно связана с учебным процессом и организацией дополнительного 

образования и представляет собой единое воспитательное пространство, являющее 

собой, в первую очередь, детско-взрослую общность, основной целью которой яв-

ляется содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников. Обучающиеся 

сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности взрослых и за-

тем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, об-

ладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Кроме того, процесс воспитания в школе основывается на следующих воспи-

тывающих общностях:  

детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необхо-

димое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваи-

вает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских вза-

имоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помо-

гать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими 

усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность 
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взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организа-

циях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзив-

ного образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями. Примерами таких детских общностей могут служить: отряд ЮИД 

«Пламя», отряд «Юный спасатель», отряд волонтёров, театральная студия «Проту-

беранцы»;  

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают 

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 школы, которые должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Требования к 

профессиональному сообществу школы:  

- 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, учителя в 

отечественной педагогической культуре, традиции;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, общение с ними с учетом состояния 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 помощи в отношениях с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), коллегами;  

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и 

работать с учетом индивидуальных особенностей каждого;  
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- 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, взаимопомощь, заботу об окружающих, 

чуткость, ответственности.  

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:  

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

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, уважения 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 традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия, личной 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 самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности;  

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
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основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и 

защиты окружающей среды;  

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы 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 направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представ-

лено в соответствующем модуле.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом; ин-

дивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом:  
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности);  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командо-образование; однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками «законов» класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  
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Индивидуальная работа с учащимися:  
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися при помощи Службы медиации;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса;  

 организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Задачи воспитания в рамках внеурочной деятельности реализуются преиму-

щественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений.  

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 
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их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, по-

литическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, форми-

рующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, со-

здающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школь-

ников к культуре и их общее духовно- нравственное развитие.  

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них куль-

туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-

дей.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школь-

ников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в ко-

манде.  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов, а именно:  

на уроках русского языка: через тематический подбор текстов к урокам. Об-

ладая огромной силой воздействия, художественный текст способствует формиро-

ванию духовного сознания, представление о назначении человека в окружающем 
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мире, развивает высокие чувства. Большими воспитательными возможностями об-

ладают уроки развития речи, на которых учащиеся пишут сочинения, изложения, 

сказки, рассказы;  

на уроках литературы: каждое художественное произведение так или иначе 

связано с категориями добра, зла, справедливости, милосердия, веры, истины. В 

процессе восприятия художественного произведения учащийся усваивает сложные 

мировоззренческие понятия о месте человека в жизни, о его целях и устремлениях, 

убеждается в правильности тех или иных решений, получает опыт нравственной 

оценки. Огромное значение имеет литература и в патриотическом воспитании как 

одной из составляющих нравственного воспитания. В русской литературе немало 

образцов патриотизма. Богатыми возможностями воспитательного воздействия об-

ладают произведения о Великой Отечественной войне;  

на уроках математики, информатики, экономики: через воспитание у уча-

щихся логической культуры мышления, строгости и стройности в умозаключе-

ниях, через формирование диалектико-материалистического мировоззрения, во-

оружение учащихся правильным методологическим подходом к познавательной и 

практической деятельности, развитие умения анализировать, аргументировать, до-

казывать свое мнение; через воспитание дисциплины, способности к объективной 

самооценке, честности, умения быть справедливым, объективным. Уроки матема-

тики, информатики, экономики воспитывают в учениках трудолюбие, настойчи-

вость, упорство, умение соглашаться с мнениями других, доводить дело до конца, 

ответственность, развивают чувство патриотизма через подбор соответствующих 

задач, через анализ соответствующих ситуаций; через оценку роли отечественных 

и зарубежных ученых в развитии наук; роли наук в создании материально-техни-

ческой базы страны; основных достижений и перспектив их развития;  

на уроках биологии, химии, физики: через дополнение представления обуча-

ющихся о картине окружающего мира и акцент на связь изучаемого материала с 

реальными объектами; через обучение рациональному использованию природных 

богатств; формированию любви к природе; через анализ соответствующих ситуа-

ций; через оценку роли отечественных и зарубежных ученых – биологов, химиков, 

физиков в развитии науки, перспектив развития наук; через подбор соответствую-

щих текстов и заданий.  

на уроках музыки, технологии, изобразительного искусства: через повы-

шение интеллектуального потенциала, образовательного и профессионального 

уровня с учетом познавательных способностей и возможностей школьника; через 

развитие креативности и творчества; через воспитание учащегося как личность, 

способную добиться успеха в профессиональной деятельности (сделать карьеру);  

на уроках истории, географии, обществознания, истории и культуры 

Санкт – Петербурга, ОДНКНР: воспитательный потенциал школьного истори-

ческого и обществоведческого образования опирается на многовековой опыт чело-

вечества. Радость трудовых, военных побед, горечь поражений, научные, культур-

ные, личностные достижения людей, ответственность, долг, значение морали, зна-

ния и многое другое могут являться неисчерпаемым источником конкретных при-

меров и рассуждений в обучении истории. Осмысление ценностной картины мира 

современности определяет потенциал обществоведческого образования. По своей 
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сути гуманитарное образование в целом является смысловым образованием. По-

знание гуманитарного предмета предопределяет формирование в сознании школь-

ника некоторой ценностной системы координат, обеспечивающей возможность 

взаимодействия в социуме. В этом плане можно вести речь о том, что вне воспита-

ния гуманитарное образование невозможно, любые изучаемые явления, события в 

той или иной мере оставляют когнитивный и эмоциональный след в личностной 

сфере ребенка. Поэтому личностные требования к результатам обучения в опреде-

ленном смысле являются предметными применительно к истории и обществозна-

нию.  

на уроках физической культуры: во время интенсивных тренировок, которые 

носят регулярный характер, вырабатывается сила воли, дисциплинированность, 

укрепляется стойкость организма, формируется моральный облик, которые впо-

следствии впрямую отображаются на нравственном поведении, ведь дети развива-

ются не только физически, но и морально; благодаря регулярным занятиям, во 

время которых дети преодолевают значительные нагрузки, развивается их целе-

устремленность, желание преодолеть любые трудности на своем пути (внешние 

или внутренние (например, нежелание)). Итогом таких занятий становится обрете-

ние элементарных трудовых навыков, воспитание трудолюбия и уважительного 

отношения к труду; при выполнении физических упражнений формируется осанка 

и эстетически привлекательные формы телосложения, закладывается понимание 

изящества и красоты.  

на любом уроке:  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, что дает обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации, готовит их к взрослой жизни. По-

скольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоя-

тельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-кура-

тора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в ГБОУ СОШ №658 осуществляется следующим об-

разом.  

На уровне школы:  
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников и 

т.п.);  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (спортивный 

сектор, трудовой сектор, сектор работы с учащимися начальной школы, 

информационный сектора, культурной-досуговый сектор);  

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;  
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение, диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб и занятия на курсах внеурочной деятельности.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределе-

ние, позитивный взгляд на работу, связанную с применением специальной техники 

и оборудования, изучением новых компьютерных программ.  

Эта работа осуществляется через:  

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности «Мир языка», 

«В мире прекрасного (ИЗО)», «Профориентация».  

 циклы профориентационных классных часов и практико-

ориентированных занятий которые направлены на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляторы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; участие в конкурсах и викторинах по профориентации 

совместно с ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок технических 

профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков – «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Билет в будущее» 

(https://bilet.worldskills.ru/), «Открытый урок» (https://xn-- 

e1agebrcmbocm7gb.xn--p1ai/);  

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
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 индивидуальные консультации школьного психолога для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечива-

ется согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родите-

лями или законными представителями школьников осуществляется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 единые информационные дни, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно- воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

 родительский всеобуч (РВО) – это метод воспитания детей, 

основанный на идее о том, что родители сами могут обучать своих детей 

дома, используя различные образовательные материалы и методы на 

котором родители могут получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  
 работа педагога-психолога и социального педагога по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в заседания комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий;  
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 профилактическая работа с родителями по вопросам здоровья и 

безопасности детей;  

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вме-

сте с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их обще-

ния, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение клю-

чевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспи-

тания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

На внешкольном уровне:  
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразо-

вание окружающего школу социума  

- «День рождения школы»  

- «Выезд в Орехово»  

- «Экологический десант» (Лесная практика) 

-  «Помоги бездомным животным»  

- «Бессмертный полк»  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, ярмарки, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: шествие «Бессмертного полка», «Осенняя ярмарка», 

«Рождественские мастерские», «Новогодний бал», «Масленица», 

«Фестиваль народов», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Связь 

поколений», спортивные соревнования для семей учащихся, «Веселые 

старты» с воспитанниками детских садов, участие в районных акциях.  

На школьном уровне:  
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: «Свеча Памяти», День солидарности в борьбе 
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с терроризмом , литературно-музыкальные гостиные, «День знаний», «День 

защитника Отечества», «Новогодний бал», спектакли и сказки для учащихся 

начальной школы, «Масленица», праздничные концерты в конце каждой 

четверти, еженедельное торжественное поднятие государственного флага 

Российской Федерации и исполнение государственного гимна РФ.  

 церемонии награждения (по итогам четвертей, полугодий, года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 освещение школьных событий в выпусках еженедельных газет и 

видеороликах в социальных сетях.  

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела, совместные 

праздники с родителями  

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой круго-

зор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природ-

ной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важ-

ный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

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

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгои-

стических наклонностей, обучения рациональному использованию своего вре-

мени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности в ГБОУ СОШ №658 реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности.  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музеи, в театры, на промышленные предприятия, на природу;  

 литературные, исторические, биологические, экологические 

экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие 

города или села для углубленного изучения произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 многодневные выезды в различные субъекты РФ, организуемые 

совместно с родителями и социальными партнерами школы, 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия.  

В силу своей исторической, культурной и социальной специфики Санкт-Пе-

тербург представляет собой уникальный институт (субъект) воспитания детей и 

молодежи. Городские объекты хранят память о прошлом и настоящем, в том числе 

и о ценностных ориентирах горожан. Классные руководители умело используют 

культурный потенциал нашего города в целях воспитания ценностного отношения 

к прекрасному и формированию основ эстетической культуры.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует форми-

рованию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-

форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию  

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеурочные занятия, 

постоянное обновление информационных стендов;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

выставки рисунков и поделок из дерева, глины, кожи и камня;  

 озеленение школы и пришкольной территории, создание мини-сада в 

рекреации школы;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми, 

оформление классных уголков;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики, используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий, создание украшений 

своими руками;  

 проведение конкурсов на самый чистый и красивый класс, самый 

новогодний класс;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, выставки) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Модуль «Социальное партнерство» 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспи-

тательные задачи и поэтому выстраивается в соответствии с целями и задачами 

Программы развития школы. Социальное партнерство должно быть осознанное, 

добровольное, взаимовыгодное, целенаправленное. Целью социального партнер-

ства является воспитание успешной, гармонично развитой, социокультурной, са-

мореализованной личности обучающегося. В целях повышения эффективности 

воспитательного процесса определены направления воспитания и социализации 

обучающихся, а также организовано взаимодействие школы с учреждениями  

образовательной, профориентационной, культурной, профилактической, спор-

тивно- оздоровительной направленности. Социальными партнёрами ГБОУ СОШ 
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№658 являются: СШОР Кировского района, ЦКД «Кировец», РУВД Кировского 

района, ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО детский морской центр Кировского 

района Санкт-Петербурга «Юный моряк», МО «Княжево», РОО РОС УМЦ по во-

енно-патриотическому воспитанию молодёжи «Ориентир», СПб ГБУ «ПМЦ «Ки-

ровский». 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

В ГБОУ СОШ №658 Кировского района Санкт-Петербурга обучаются дети 

разных социальных слоев. Одним из направлений воспитательной системы школы 

является правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и правонару-

шений, снижение уровня конфликтности в подростковой среде, выявление под-

ростков латентной группы риска по употреблению ПАВ, профилактика суицидаль-

ного и деструктивного поведения.  

Деятельность в рамках данного модуля направлена на профилактику соци-

ально- негативных явлений в школьной среде. Основные направления содержа-

тельной деятельности:  

 создание психологически безопасной образовательной среды для 

обучающихся;  

 профилактика зависимого поведения;  

 профилактика социально опасных инфекционных заболеваний;  

 профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений;  

 профилактика аутодеструктивного суицидального поведения 

несовершеннолетних;  

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях;  

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма.  

Внешкольный уровень: организация участия в проектах и программах ГБУ 

ДО ЦППС Кировского района Санкт-Петербурга, Постоянное взаимодействие с 

ответственными субъектами профилактики (СПБ ГБУ "ГЦСП "КОНТАКТ"; СПб 

ГБУ центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петер-

бурга и т.д.). Привлечение инспекторов ОДН для чтения лекций и проведения про-

филактических бесед.  

На уровне школы:  
 развитие театральной студии «Протуберанцы»;  

 развитие школьного спортивного клуба «Радуга»;  

 реализация мероприятий в рамках Программы правового воспитания: 

лекции, правовые игры, общешкольные правовые уроки, месячник 
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правовых знаний, выставки и конкурсы, тестирование на выявление 

уровня правовой грамотности и т.д.  

участие обучающихся в возрасте с 13 до 18 лет в социально-психологическом  

тестировании обучающихся, направленном на раннее выявление немедицин-

ского потребления наркотических и психотропных веществ в образовательных ор-

ганизациях;  

 организация работы Совета профилактики, Службы медиации, 

проведение профилактических бесед социальными педагогами, 

классными руководителями, заместителем директора по воспитательной 

работе, педагогом-психологом и т.д.   

 организация консультативной помощи педагогом-психологом и т.д.   

 ежедневный контроль посещаемости.  

На уровне класса:  
 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки 

обучающихся к занятиям;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков;  

 организация и участие в психологических тренингах, проведение 

классных часов;  

 разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и негативному 

отношению к немедицинскому употреблению ПАВ;  

 мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, 

спортивных проектах РДДМ и «Орлята России». 

На индивидуальном уровне:  
 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения;  

 составление индивидуальных планов профилактической работы с 

каждым обучающимся состоящим на ВШК;  

 индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка;  

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками;  

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию социальных проектов;  

 вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ;  
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 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время.  

 мероприятия по безопасности жизнедеятельности (пожарная 

безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний, профилактика правонарушений и 

безнадзорности) реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного мо-

дуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы.  

На школьном уровне:  
 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для 

формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, 

ценить дружбу;  

 Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать 

свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае 

ошибки;  

 реализация интегрированной программы Службы здоровья, 

направленной на позитивное отношение к ЗОЖ;  

 реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни формировать 

потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом 

питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании.  

На индивидуальном уровне:  
 консультации, тренинги, беседы, диагностика.  

 выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений.  

 помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, 

развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др.  

 социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем.  
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 психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 

интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-

родительских отношений и др.  

 организация коррекционной работы.  

 формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка.  

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Добровольческая деятельность позволяет школьникам проявить такие каче-

ства как внимание, забота, уважение. Добровольческая деятельность позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмо-

циональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал добровольческой деятельности реализуется сле-

дующим образом.  

На внешкольном уровне:  
 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и др.);  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера). Уровни основного и среднего общего 

образования:  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору 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, утренников, тематических вечеров, концертов, 

театральных постановок;  

 привлечение школьников к работе на прилегающей к школе 

территории (благоустройство клумб, уход за деревьями, уход за малыми 

архитектурными формами, посадка новых деревьев).  
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Обучающимися на уровне начального общего образования может прово-

диться посильная помощь в благоустройстве школьной территории, посильная по-

мощь пожилым людям и ветеранам войны, а также сбор помощи для нуждающихся 

(с согласия родителей или законных представителей).  

Модуль «Школьные театры» 

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приоб-

щить их к литературе и творчеству, привить любовь к таким обыденным школьным 

событиям? Как сделать школьную жизнь ярким, незабываемым праздником, в ко-

тором будут участвовать и ребята, и учителя, и в качестве актеров, и в качестве 

зрителей?  

Таким средством являются школьный театр «Протуберанцы». Постановка 

сценок к конкретным школьным мероприятиям, проведение школьных литератур-

ных вечеров, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные поста-

новки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на 

приобщение детей к театральному искусству.  

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и твор-

ческой работы. Занимаясь в театре, дети учатся коллективной работе, работе с 

партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персо-

нажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария 

на сцене, приобретают навыки критически оценивать как литературные произве-

дения в целом, так отдельных литературных героев. На литературных вечерах дети 

учатся не только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, кото-

рые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персо-

нажа таким, каким они его видят, приобретают опыт формирования собственного 

мнения о том или ином литературном произведении.  

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектаклей, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также разви-

вает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать воз-

можности детей в данных областях деятельности.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это доб-

ровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по ини-

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для ре-

ализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Их право-

вой основой является ФЗ от19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об обществен-

ных объединениях" (ст. 5).  

В школе функционирует отряд ЮИД. В мае 2023 года школа присоединилась 

к движению детей и молодежи, открыв первичное отделение РДДМ и «Орлята Рос-

сии», которое в своей деятельности реализует Календарь дней единых действий 

Движения «Первых» и его основные направления.  Школа выбрала экологическое 

направление. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 Утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур предоставляют 
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обучающимся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения.  

 Организацию общественно полезных дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом (лидеры классов 

собирают творческие команды из числа желающих участвовать в 

школьных мероприятиях, акциях, осуществляют координационную и 

организаторскую деятельность).  

 Договор, заключаемый между ребенком и детским 

общественным объединением,  

традиционной формой которого является торжественная церемония посвяще-

ния в члены РДДМ; 

 Мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДДМ, Орлята России, ЮИД «Пламя» (проводятся в форме 

игр, квестов, спортивных мероприятий, конкурсов поделок, рисунков и 

акций РДДМ).  

 Поддержку и развитие в детских объединениях традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении реализуется 

посредством введения символики детского объединения (значки «Орлята 

России», форма); информация о событиях детских объединений в 

рубрике «Новости» в контакте о жизни детских объединений, 

проведения собраний – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел).  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение  

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного 

и гражданского личностного поведения. В образовательной организации создано 

методическое объединение классных руководителей, которое помогает учителям 

школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, обеспечи-

вающей успешный воспитательный процесс Совершенствование подготовки и по-

вышения квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей программы вос-

питания.  

Мероприятия по подготовке кадров:  

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (работа школы наставничества);  

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства);  

- контроль оформления учебно-педагогической документации;  

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим 
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и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучаю-

щихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания;  

- участие в работе районных методических объединений представление опыта 

работы образовательной организации. 

С января 2024 года в образовательной организации вводится должность Со-

ветника директора по воспитательной работе по инициативе Министерства просве-

щения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». В педагогиче-

ском плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну 

важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим цен-

ностям – ценность Учителя.  

В психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, вовлечены следу-

ющие специалисты: заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, логопед. В школе работают 11 классных руководи-

телей и 6 помощников классных руководителей.   

3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Подготовка приказов и локальных актов образовательной организации по 

внедрению рабочей программы воспитания в образовательный процесс.  

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно – воспита-

тельной работе. Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с прило-

жением плана воспитательной работы образовательной организации на три уровня 

образования НОО, ООО, СОО.  

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания.  

На уровне школы локальные нормативные документы принимаются Советом 

школы, в который входят педагоги школы, члены Совета родителей и Совета обу-

чающихся.  

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучаю-

щихся, имеющих особые образовательные потребности: из социально уязвимых 

групп, одарённые дети. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

 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;  
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 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на:  

 формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания;  

 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;  

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности.  

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование 

всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  
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 регулировании частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы 

поощряемых и т. п.);  

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими 

и не получившими награду);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и 

типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, бла-

готворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регу-

лярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (закон-

ными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, опре-

деляемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспита-

тельных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуаль-

ной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических ра-

ботников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотвори-

телей и их деятельности.  



70 
 

3.5. Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обу-

чающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является еже-

годный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экс-

пертов, специалистов.    Планирование анализа воспитательного процесса включа-

ется 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 воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, 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, адекватного 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 социального 

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 ди-

намика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе 

при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объеди-

нении классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредо-

тачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обу-
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чающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затрудне-

ния решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над 

чем предстоит работать педагогическому коллективу?  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрос-

лых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (сов-

местно с советником директора по воспитательной работе), классными руководи-

телями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоя-

нии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работ-

ников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками, представителями со-

вета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объеди-

нений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредото-

чивается на вопросах, 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; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба; 

 работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспи-

тательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утвер-

ждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе.  

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Комитета по образованию прави-

тельства Санкт- Петербурга, Отдела образования администрации Кировского рай-

она Санкт-Петербурга и иных организаций.  

 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с     терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотно-

сти; сентября: Международный день памяти жертв фашизма. День 

начала блокады города Ленинграда. 

10-11 сентября День рождения школы №658 

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му-

зыки;  

2 октября (первый понедельник октября) День Михаила – спортивно-театра-

лизованный выезд школы на природу 

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

25 октября: Международный день школьных библио-

тек;  

Третье воскресенье октября: День отца; 

Последняя суббота перед каникулами – День фонари-

ков; 

30 октября: День памяти жертв политических репрес-

сий; 

Праздник четверти – театрализованные представле-

ния 

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  
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3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; Битва за Москву; 

9 декабря: День Героев Отечества;  

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

28 декабря: Рождественские мастерские; 

29 декабря: Праздник четверти – театрализованные представления; 

Январь:  

01 января: Новый год; 

07 января: Рождество Христово; 

25 января: День российского студенчества;  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Бир-

кенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста.  

Февраль:  

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

Сталинградской битве;  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами  

Отечества;  

21 февраля: Международный день родного 

языка;  

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский 

день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией;  

Праздник четверти – театрализованные представле-

ния. 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики;  

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

никами в годы Великой Отечественной войны.  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций 

России;  

Праздник четверти – театрализованные представле-

ния 

24 мая: День славянской письменности и куль-

туры.  
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Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

5 июня: День эколога; 

6 июня: День русского языка. Пушкинский день;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и 

скорби;  

27 июня: День молодежи.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Последнее воскресенье июля: День Военно-Морского Флота России. 

Август:  

Вторая суббота августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России;   

27 августа: День российского кино. 
 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы  

среднего общего образования 

3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 658 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее - учебный план) для 10-11 классов, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образова-

ния, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт среднего общего образования»), фикси-

рует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, от-

водимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 658 Кировского района Санкт-Петербурга, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образователь-

ной программой среднего общего образования, и обеспечивает выполнение сани-

тарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормати-

вов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга начи-

нается 01.09.2023 и заканчивается 20.05.2024.  
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Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные не-

дели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю состав-

ляет  в  10 классе – 34 часа, в  11 классе – 34 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение 

учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга языком обучения 

является русский язык. 

При изучении предметов иностранный язык, информатика осуществляется де-

ление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (оценивание по полугодиям) или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в соответ-

ствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полуго-

диям. Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам чет-

верти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положе-

нием о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Гос-

ударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 658 Кировского района Санкт-Петербурга.  

В 10 классе организуется обучение эпохами по предметам:  

История, География, Биология, Физика, Химия 

В 11 классе организуется обучение эпохами по предметам:  

История, География, Биология, Физика, Химия 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образова-

ния завершается итоговой аттестацией.  
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет 2 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа  2 3 

Геометрия 2 1 

Вероятность и статистика 1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание 4 4 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 3 3 

Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Искусство (МХК) 1 1 

Математика: избранные вопросы 1 1 

Искусство (ИЗО) 1 1 

Технология 0 1 

Итого 3 4 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 
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3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности (недельный) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

10 11 

Разговоры о важном 1 1 

Индивидуальные проекты внеурочной деятельности  1 1 

Функциональная грамотность  1 1 

Социальная активность  1 1 

Искусство портрета 1 0 

Искусство пейзажа  0 1 

Мир музыки 1 1 

Искусство технологии 1 1 

«Россия-мои горизонты» 1 1 

Профессиональное самоопределение (работа с камнем) 1 0 

Профессиональное самоопределение (скульптурный портрет) 0 1 

Спортивное ориентирование, туризм  1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 

 



3.3.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования". 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 10-11 классах – 34 недели; 

Окончание учебного года – 20 мая 2024 года.  

 

2. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2023 –29.12.2023 

2 полугодие – 09.01.2024 – 20.05.2024 

 

3. Продолжительность каникул 

Осенние каникулы - 28.10.2023 — 06.11.2023; 

Зимние каникулы - 30.12.2023 — 08.01.2024; 

Весенние каникулы - 25.03.2024 — 02.04.2024. 

  

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

 

Понедельник – пятница: с  8.00 до 20.00. 

Суббота: с 08.30 до 18.00. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы Образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 9.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков 

в Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

Режим уроков и перемен: 

   для 10 – 11ых классов 

Компоненты учебного 

дня 

Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.55 – 10.40  

Перемена   15 минут 



 
 

3 урок 10.55 – 11.40  

Перемена /завтрак/  20 минут 

4 урок 12.00 – 12.45  

Перемена  10 минут 

5 урок 12.55 – 13.40  

Перемена /обед/  20 минут 

6 урок 14.00-14.45  

Перемена  15 минут 

7 урок 15.00-15.45  

 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели для учащихся 10-11 классов – 5 дней. Отделение дополнительного 

образования детей, внеурочная деятельность – 6 дней.   

 

6. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится на уровне среднего общего 

образования - по полугодиям.  

 

7. Государственная  итоговая аттестация 

Государственная  итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями 

Комитета по образованию. 

 

8. Родительские собрания и дни открытых дверей 

Родительские собрания: 2 раза в полугодие (10-11 класс).  

Общегородской день открытых дверей: в соответствии с Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

9. Выпускные вечера и праздник Последнего звонка 

 

В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию.    

    



 
 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

В ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга реализуется 

единый федеральный календарный  план  воспитательной работы. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 



 
 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

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

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №658 Кировского 

района Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный год расположен на официальном 

сайте ОУ (раздел «Воспитательная работа»)  https://waldorfschule.ru/vospitatelnaya-

rabota/ 
 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Для осуществления образовательного процесса в 2023/2024 учебном году об-

разовательное учреждение было полностью укомплектовано кадрами. В 2023-2024 

учебном году  на  уровне среднего общего образования  работают 22 педагога. 6 

педагогов имеют высшую категорию, 8 педагогов имеют первую категорию. 

    В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изу-

чения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта педагоги 

школы проходят курсы повышения квалификации и профессиональную перепод-

готовку.  

https://waldorfschule.ru/vospitatelnaya-rabota/
https://waldorfschule.ru/vospitatelnaya-rabota/


 
 

Ежегодно педагоги участвуют в конкурсах (Конкурс педагогических дости-

жений, Конкурс творческих работ учителей технологии, изобразительного искус-

ства и педагогов дополнительного образования «Вдохновение и мастерство», Рай-

онный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства творче-

ских работ педагогов образовательных учреждений Кировского района «СОВРЕ-

МЕННОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. МАСТЕРСТВО»), выступают на семинарах и 

научно-практических конференциях.  

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для реализации ООП 

СОО. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая 

игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и 

повышения достижений в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации 

педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 



 
 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

• сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности ГБОУ СОШ № 658 Кировского района 

 Санкт-Петербурга является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. 

Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 



 
 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

 

Здоровьесберегающие и безопасные условия реализации основной образова-

тельной программы  

Основные направления реализации здоровьесберегающих и безопасных условий 

освоения ООП СОО в условиях профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

2.В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обу-

чающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

3. В ОУ по обеспечению безопасной организации образовательного процесса орга-

низованы следующие мероприятия: 

- проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной бесконтактной тер-

мометрией с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и их 

родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание; 

- незамедлительное изолирование обучающихся с признаками респираторных за-

болеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

скорой помощи; 



 
 

- обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи осуществляется с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

- ежедневно в образовательном учреждении проводится текущая дезинфекция по-

мещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пи-

щеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов), дезинфекция воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха; 

- еженедельно осуществляется генеральная уборка всех помещений с использова-

нием дезинфицирующих средств. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бес-

платное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обя-

зательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных образо-

вательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП СОО осу-

ществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом региональных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расход-

ных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, свя-

занных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-

вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и ад-

министративно-управленческого персонала образовательных учреждений, коман-

дировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и ком-

мунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать 

ООП СОО в полной мере. В школе оборудованы 24 учебных кабинетов, 4 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет информатики; 

− кабинет физики; 

− кабинет химии; 

− видео класс. 



 
 

На первом этаже здания оборудованы столовая и пищеблок, медицинский и 

процедурный кабинет, на втором этаже – библиотека, спортивный и актовый зал. 

На территории школы имеется спортивный стадион.  

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга следующее ин-

формационное оснащение: компьютерный класс, видео класс, интерактивные 

доски, мультимедийные проекторы,  ЖК-телевизоры, электронные учебники и 

учебные пособия, 100 % компьютеров имеют доступ в Интернет.   

В образовательном учреждении имеется хорошая библиотека. В библиотеке 

имеется читальный зала, рабочее место оборудовано компьютером, принтером, ко-

пировальным аппаратом, в читальном зале для обучающихся установлено 3 компь-

ютера; все компьютеры подключены к Интернет.  

Образовательный процесс полностью обеспечен учебной литературой (учеб-

никами и рабочими тетрадями, которые используются в ООП СОО), а также иными 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Реализация ООП СОО в ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петер-

бурга  сопровождается применением дистанционных образовательных технологий 

и электронных образовательных ресурсов. 
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