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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) МБОУ СОШ № 8 является локальным нормативным документом, описывающим 

содержание образования и механизм реализации требований ФГОС ООО. В ней 

конкретизируются положения новых образовательных стандартов применительно к 

особенностям вида общеобразовательной организации, состава учащихся, места 

расположения, педагогических возможностей. ООП ООО определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

втором уровне общего образования в организации. 

ООП ООО организации, имеющей государственную аккредитацию (свидетельство 

о государственной аккредитации серия оп № 006649 регистрационный № 563 от 13 января 

2012 года) разработана на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса(Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов] (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15.) 

Разработка организацией ООП ООО осуществлена самостоятельно с привлечением 

органа самоуправления – педагогический совет (протокол №6 от 26.05.2015г), 

обеспечивающие государственно-общественный характер управления образовательной 

организацией. Это означает, что после утверждения ООП ООО не должна проходить 

экспертизу и согласование в региональных и муниципальных органах управления 

образованием. Объектом внешней оценки ООП ООО становится в период прохождения 

процедуры лицензирования и государственной аккредитации. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 8 нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



4 

 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

-  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход,которыйпредполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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-  учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерныхдля начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки ипереходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных плановво временной 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадаетс предкритической фазой 

развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребѐнок, т. Е. Чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. Е. Происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
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- обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

- учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

- родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать 

серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

- государства — в реализации программ развития личности, направленных  на «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая 

школа»). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

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

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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



8 

 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

Достижение планируемых результатов этого блока ведѐтся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
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отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
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традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
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задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
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применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
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смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по всем 

учебным предметам на ступени основного общего образования представлены в разделе 

основной образовательной программы «Программы учебных предметов, 

курсов»(Приложение1).  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, 

чтопредполагаетвовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 

8 в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
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- оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

- К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

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

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

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

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

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

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

- оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

К компетенции школы  относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся; в) 

оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки 

и оценки проектной деятельности приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения.  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1)сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3)сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  
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Личностные универсальные учебные действия - система ценностных 

отношений  обучающихся - к себе,  другим  участникам  образовательного  процесса, 

самому  образовательному  процессу  и его результатам,  сформированные  в 

образовательном  процессе.  

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
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 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

В деятельность по оценке личностных результатов в нашей школе вовлечены 

заместитель директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, педагоги-

организаторы, социальный педагог, педагоги психологи, классные руководители. Для 

осуществлений данной деятельности разработан диагностический инструментарий, 

позволяющий отследить изменения в личностном росте ребенка, личностных 

достижениях его учебной деятельности на уроке, развитии его ценностного отношения к 

окружающему миру, к обществу, к людям, самому себе. Диагностики разработаны в  

соответствии с возрастными  группами и в соответствии с вышеуказанными идеями.  

Работа с результатами диагностик помогает всем заинтересованным участникам 

образовательно-воспитательного процесса анализировать, систематизировать и 

планировать воспитательную работу в классе, на параллели, в школе в перспективе на 

несколько лет, что позволяет осуществлять воспитательную деятельность в системе. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка 

личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может быть 

использована исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Достижения  личностных результатов  обеспечивается за счет  всех компонентов  

образовательного  процесса:  учебных предметов представленных  в инвариантной  части  

базисного учебного плана;  вариативной части  основной  образовательной  программы,  а  

также программы дополнительного  образования,  реализуемой  семьей  и школой. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом  оценкиметапредметных  результатов служит 

сформированность ряда  регулятивных,   коммуникативных  и познавательных  

универсальных действий,  т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены  

на анализ и управление своей  познавательной  деятельности. К ним относится: 
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- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей и промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированностиметапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и периодического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 
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При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 

образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и 

иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях ксодержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а)возможныетипы 

работ и формы их представления и б)состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2. художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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4. отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1)выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3)краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в)исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельноеприобре-

тение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Решение Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

отзыв некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-никация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированностьметапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 



24 

 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника школы на избранное им 

направление профильного образования. 

Следует отметить, что проектная деятельность в школе способствует усилению 

физико-математического, социально-гуманитарного и химико-биологического профилей, 

что обуславливается социальным заказом учащихся 10-11 классов и их родителей. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

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

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, периодической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

- повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
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Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 

внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

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

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

базового уровня. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Показатель динамики образовательных достижений  учащихся школы — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

тематические учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 
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динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

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

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, и др.) с учѐтом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

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

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Текущая и тематическая оценки включены в систему текущего контроля 

успеваемости обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся — проверка и оценка (в том числе 

обобщѐнная) педагогическими работниками индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в течение учебного года. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация - вид внутреннего контроля качества образования, 

проводимого школой, в результате которого фиксируется уровень освоения 

обучающимися определенной части образовательной программы (курса, т.п.) и 

принимается административное решение о возможности получать образование на 

следующем этапе обучения. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий.  

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

 диктант; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 изложение с разработкой плана его содержания; 

 сочинение или изложение с творческим заданием. 
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К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 проверка техники чтения  

 защита реферата; 

 собеседование; 

 экзамен по билетам;  

 сдача нормативов по физической культуре.  

По решению педагогического совета на промежуточную аттестацию выносится от 

двух до четырѐх учебных предметов.  

Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, 

утверждаемому директором школы.  

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся 

без подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем 

курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной 

программы данного года обучения. 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся 

отвечает на теоретические вопросы по билету и выполняет практическое задание. 

Количество, структура и содержание билетов определяется учителем соответствующего 

предмета исходя из учебного материала, изученного учащимися в текущем учебном году. 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 

обучающийся предоставляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня 

промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по 

итогам защиты реферата выставляет отметку обучающемуся. 

При проведении промежуточной аттестации в письменной форме (контрольная 

работа, тестирование, изложение, сочинение) обучающийся выполняет предложенные ему 

задания и сдаѐт выполненную работу учителю на проверку. 

Количество предметов на промежуточной аттестации для переводных классов: 

- 5-6 классы – по два предмета; 

- 7 класс - три предмета; 

- 8 класс - четыре предмета; 

- 10 класс - четыре предмета в универсальных классах. 

Учащиеся классов с профильным изучением предметов проходят промежуточную 

аттестацию по профильным предметам. 

Обучающимся, получившим на промежуточной аттестации неудовлетворительные 

отметки предоставляется возможность их пересдачи в сроки, установленные 

администрацией школы, но не ранее чем через одну неделю после еѐ прохождения.  

Итоговая отметка по учебному предмету, вынесенному на промежуточную 

аттестацию, выставляется исходя из среднего арифметического по всем учебным 

четвертям, отметки за учебный год и отметки, полученной обучающимся по результатам 

промежуточной аттестации. Отметка за учебный год считается итоговой по предметам 

учебного плана, не вынесенным на промежуточную аттестацию. 

Положительная (итоговая) отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 
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государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

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

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

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

- В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

Программа содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего 

образования;  

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

-показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

начального образования к основному общему образованию. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ № 8 

создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР), заместителя директора по научно-методической работе 

(НМР), заместитель директора по ИКТ,  руководителей методических объединений 

учителей предметников.  

Направления деятельности рабочей группы:   

- разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

- разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

- разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

- разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 
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- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; 

- разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

- разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

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

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД было 

реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 

коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе проведена следующая работа: 

- анализ образовательных предметов, положенных в основу работы по развитию УУД; 

- анализ  рекомендательных, теоретических, методических материалов для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализ результатов учащихся по линии развития УУД на первом уровне; 

- анализ опыта применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы представлены в рабочих программахучебных курсов, предметов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

семинарах, методическом совете школы, педагогическом совете. 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами 

методического совета, органа государственно-общественного управления. После 

согласования текст программы утверждается директором школы 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

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

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 
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- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

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

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

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

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

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

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

учащегося); 

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

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД нужно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 
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проекты, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

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

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  
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Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

Описание особенностей, направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсясвязана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
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может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

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

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

1) исследовательская практика обучающихся; 

2) образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

3) факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

4) участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

2) постеры, презентации; 

3) альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

4) реконструкции событий; 

5) эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

6) результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

7) документальные фильмы, мультфильмы; 

8) выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

9) сценарии мероприятий; 

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

носители). 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 
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этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся должно быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

В сентябре 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в МБОУ СОШ №8 откроется Центр 

образования  гуманитарного профиля «Точка роста» (как структурное подразделение 

общеобразовательной организации), которое будет обеспечено современным 

оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей, а также будут созданы рабочие зоны по 

предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зона коворкинга: 

медиазона и Шахматная гостиная. 

  Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления 

качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у 

ребят современные технологические и гуманитарные навыки. 

  Данная модель позволит Центру выполнять функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности и обеспечить 

формирование современных компетенций и навыков у школьников. 

Цели деятельности Центра: 

 создание условий для внедрения на уровне основного общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естетсвеннонаучного, технического и гуманитарного профилей; 
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 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Задачи Центра: 

 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих 

основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленном оборудовании с применением новых методик 

обучения и воспитания; 

 не менее 70% охват контингента обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
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необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
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использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем, 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
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Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 
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- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

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

частной информации и информационным правам других людей; 

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

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
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формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

- Учебное сотрудничество 

- Совместная деятельность 

- Разновозрастное сотрудничество 

- Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

- Дискуссия 

- Тренинги 

- Рефлексия 

- Педагогическое общение. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- 14 педагов прошли курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции», 

направленные на формирование успешного владения высокотехнологичным 

оборудованием и профессиональное развитие педагогов, необходимое для успешной 

реализации образовательных программ на базе центра «Точка роста». 

- педагоги участвовали во внутришкольных семинарах, посвященных особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
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отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

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

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

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

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

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

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Диагностический материал мониторинговых исследований формирования 

универсальных учебных действий у учащихся представлен в Приложении 2 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Приложением к  ООП ООО МБОУ СОШ № 8 являются рабочие программы 

учебных предметов, разработанные с соответствии: 

- с требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от ѐ7.12.2010 № 1897, в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1644. 

- Фундаментального ядра содержания общего образования / Рос.акад. наук, рос. акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 79с.,  

- Положения о рабочей программе учебного предмета в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденной приказом МБОУ СОШ № 8 от  13 сентября 2014г №421; 

с учетом: -  Примерных программ по предметам. 5-9 классы.- М. Просвещение, 2011-

2013. (Стандарты нового поколения); 

на основании: -   Авторских программ общего образования по предметам. 

 - Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об  утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных)  к использованию в образовательном процессе в 
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образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014  учебный год». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне ООО (Приложение 3) 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  
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- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- в благоустройстве школы, класса, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  
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- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

- воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

- духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

- освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 



48 

 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

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

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

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

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

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Формирование уклада школьной жизни:  

В формировании уклада школьной жизни МБОУ СОШ № 8  определяющую роль 

играет  общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность.  

В школе  избирается Управляющий совет,   являющийся  коллегиальным органом 

управления Школой и  реализующий принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием в МБОУ СОШ № 8 . На заседаниях 

Управляющего совета, совместных  собранияхСовета родителей школы проводятся 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Родители  привлекаются  к разработке и реализации программы развития, 

проведению различных классных и внеклассных мероприятий. Организуется психолого-

педагогическую помощь семьям, находящимся в социально опасном положении. 

Учащимися создан орган ученического самоуправления в форме школьной 

демократической республики «Радуга». Разработана и успешно используются школьная 

символика и атрибутика. 

Созданы условия для реализации интеллектуальных, творческих и других 

способностей учащихся. Ежегодно  проводятся такие мероприятия, как школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников, спартакиада школьников, конкурсы социально 

полезных дел, конкурсы творческих работ. Работа в различных  объединениях, кружках, 

клубах даѐт подросткам возможность для творческого самовыражения, развития 

самостоятельности, ответственности, реализует профориентационные потребности 

учащихся.  

Основными направлениями деятельности МБОУ СОШ №8по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

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

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
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социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  
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- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

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

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Направление Содержание и виды деятельности Формы работы 

Принятие 

обучающимися 

ценности Человека и 

человечности, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, 

формированию 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания. 

Создание «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с 

другими людьми 

Информационное и 

коммуникативное обеспечение 

рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с 

окружающими 

Формирование у обучающихся 

позитивного опыта 

взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями 

различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

- -Обсуждение вопросов гуманизма, 

человечности  на  уроках  предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные 

предметы», 

- -Путешествие по станциям «Культурное 

наследие России»,  

- -«Пословицы – мудрость народная», «Золотые 

руки мастеров», 

- -Фестиваль дружбы народов, 

- -Своя игра «Югорские праздники и легенды», 

- -Тренинговые занятия и ролевые игры  на 

формирование навыков позитивного общения, 

- -Классные часы антитеррористической 

направленности,  

- -Музейные уроки, библиотечный час и д.р. 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

России как Отечеству 

Получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного 

отношения к Отечеству 

Творческий проект «Солдатами не рождаются…»: 

-Военно-спортивная игра «Зарница», 

- Спортивная игра «А ну-ка парни!», 

-Встречи с работниками Военного комиссариата, 

участниками локальных войн, военнослужащими 

Творческий проект «Победе посвящается» 

-Литературно-музыкальная композиция, 

посвящѐнная событиям Великой Отечественной 

войны 

-Фестиваль военной песни 

-Вахта памяти 

-Встречи с работниками тыла, узниками 

концлагерей 

-Акции «Поздравление солдату»,  «Поздравление 

ветерану» 

-Музейные уроки, приуроченные к 
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знаменательным датам Российской истории. 

-Классные часы, посвящѐнные людям, внесшим 

значительный вклад в развитие России. 

Включение 

обучающихся в 

сферу общественной 

самоорганизации 

Приобщение обучающихся к 

школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении 

Участие в экологическом 

просвещении сверстников, 

родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, 

города, партнерства с 

общественными организациями и 

объединениями, в проведении 

акций и праздников  

-Организация ученического самоуправления в 

форме школьной демократической республики 

«Радуга», 

-Работа клуба «Лидер», 

-Работа волонтерского отряда «Волонтеры 

Победы», 

-Конкурс «Самая общественно активная классная 

республика», 

-Конкурс социальных проектов «Я – гражданин 

России», 

-Фестивали, марафоны добрых дел, 

-Проведение праздников «Посвящение в 

граждане ШДР «Радуга», «Золотая пчѐлка», 

«Парад классных республик», 

-Проведение социальных акций, 

-Вручение  выпускникам -активным гражданам 

ШДР «Радуга» - памятного галстука, 

-Участие в городских слетах лидерского актива. 

Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере здорового 

образа жизни 

формирование установки на 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов 

двигательной активности на 

основе осознания собственных 

возможностей; 

пропаганда здорового питания и 

умения выбирать  

индивидуальный рациона 

здорового питания; 

ознакомление с современными  

угрозами для жизни и здоровья 

людей, в том числе 

экологических и транспортных и 

формирование навыков активно 

им противостоять; 

формирование устойчивого 

отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям 

различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим 

свободу личности 

-Конкурс экологических газет, плакатов, 

рисунков, 

-Декада «В здоровом теле – здоровый дух» 

-Акции «Не переступи черту», «Я выбираю 

будущее» 

-Организация дискуссий, круглых столов по 

обсуждению проблем зависимости, 

-Просмотр и обсуждение видеофильмов , 

отражающих последствия ведения нездорового 

образа жизни, 

-Проведение совместных родительско-детских 

мероприятий, пропагандирующих безопасный, 

здоровый образ жизни, 

-Проведение интернет-уроков «школа – 

территория здоровья», 

- Проведение классных часов  пропагандирующих 

ЗОЖ, 

- ГТО, 

-Спортивные праздники. 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и выбора 

будущей профессии 

Информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых 

составляющих различных 

профессий, особенностях 

местного, регионального, 

российского и международного 

спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

консультационная помощи в их 

профессиональной ориентации, 

диагностика профессиональных 

склонностей и 

профессионального потенциала 

-Экскурсии на предприятия города, в учебные 

заведения, 

-Классные часы «Я в мире профессий», «Как 

правильно выбрать профессию», «Огромный мир 

профессий и моѐ место в нѐм» и т.п. 

-Тестирование на предмет определения интересов 

в профессиональной сфере сотрудниками Центра 

занятости населения 

-Встречи с предпринимателями, людьми 

различных профессий 

-Трудоустройство учащихся 

-Социальные пробы 

-Организация занятости в системе 

дополнительного образования 

-Организация участия в творческих, 
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обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

выбора профессии 

интеллектуальных конкурсах и проектах. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебно-

познавательной 

деятельности 

Культивирование позитивного 

образа компетентного 

образованного человека, 

обладающего широким 

кругозором, способного 

эффективно решать 

познавательные задачи  

Пропаганда  и поддержка  

академических успехов 

обучающихся 

-Конкурс портфолио учащихся, 

-Публичное награждение учащихся по итогам 

участия в конкурсах, фестивалях; размещение 

информации на школьном сайте и 

информационных стендах, 

-Проведение ежегодного праздника чествования 

активистов и отличников «Золотая пчѐлка», 

-Организация встреч с успешными студентами и 

выпускниками вузов. 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

природе 

Экологическое просвещение 

школьников. 

Включение учащихся в 

практическую природоохранную 

деятельность 

-Изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», 

-Участие в международной экологической акции 

«Спасти и сохранить», 

-Проведение классных часов,  интерактивных  

деловых и ролевых и экологической 

направленности, 

-Участие в акциях «Чистый город», «Чистый 

двор», «Зелѐный патруль» 

-Проведение конкурсов и выставок творческих 

работ учащихся в защиту природы, 

-Организация фотовыставок «Удивительный мир 

природы», «Зоны экологических проблем  в моем 

городе» и т.д. 

Развитие 

эстетического 

сознания школьников  

Расширение кругозора 

школьников в области различных 

видов искусства 

Приобщение учащихся к 

различным формам творческой 

деятельности 

 

-Изучение предметных  областей «Филология», 

«Искусство», 

-Проведение концертных программ, 

приуроченных к знаменательным и праздничным 

датам, 

-Проведение конкурсов творческих работ, 

художественного чтения учащихся, 

-Организация занятости школьников в кружках 

художественной направленности, 

-Посещение мероприятий учреждений культуры и 

искусства, 

-Проведение музейных уроков, посвящѐнных 

творчесту писателей, художников и т.д. 

-Организация выставок детского творчества. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Приобщение учащихся к 

различным формам научно-

исследовательской, научно-

практической деятельности 

-Изучение предметных областей «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», 

-Проведение научно-практической конференции 

«Старт в науку», 

-Проведение конференций, устных журналов, 

отражающих развитие науки и общественной 

практики, 

-Проведение предметных недель, 

-Дискуссии, дебаты по важным вопросам 

общественной жизни. 

 

Формы индивидуальной и групповой организациипрофессиональной ориентации 

обучающихся 

Индивидуальные: изучение личностных качеств путем диагностик 

«Определились ли вы в своих жизненных выборах?», «Я и моя будущая профессия», 
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изучение свойств темперамента, консультации психолога, психологические упражнения и 

тренинги, социально-психологические занятия с целью снятия барьеров, мешающих 

продуктивным действиям, изучения и овладения приѐмами межличностного 

взаимодействия для повышения его эффективности. 

Групповые: реализация информационной и профориентационной работы в рамках 

предпрофильного обучения, организация социальных практик, профориентационные 

встречи, экскурсии на предприятия города. 

В МБОУ СОШ № 8  имеется возможность получить социальную практику. 

Организована работа отряда  юныхинспекторов дорожного движения, в рамках 

которого учащиеся примеряют на себя социальные роли инспекторов движения, 

контролѐров, игротехников. В творческом объединении «Информационное школьное ТВ» 

учащиеся осваивают роли видеооператоров, фотокорреспондентов, специалистов по 

видеомонтажу. 

Разнообразная деятельность в школьном музее  поможет приобщить учащихся к 

активному творческому познанию явлений общественной жизни и  сформировать у 

школьников исследовательские навыки, научное мышление, создаѐт условия для развития 

навыков самоуправленческой деятельности, приобретения навыков творческого 

мышления и самостоятельного поиска нужных фактов, коллективного взаимодействия, 

освоения профессий в сфере музейной работы. 

Зарекомендовали себя и требуют дальнейшей реализации следующие формы 

групповой деятельности: творческо-познавательный проект «Твоя профессия – твоѐ 

будущее», «Сто вопросов взрослому»- организация встреч с представителями различных 

профессий, устный журнал «профессии наших родителей»,  игра «Атлас новых 

профессий». 

У учащихся есть возможность принять участие в предметных неделях, классными 

руководителями совместно с родителями организуются коллективные экскурсии на 

предприятия города. Стало традиционным посещение Дня открытых дверей в 

Радужнинском профессиональном колледже.  

Участие в творческих, интеллектуальных конкурсах, научно-практических 

конференциях  также даѐт возможность сориентироваться в области наиболее 

интересующих школьника наук. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 



55 

 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся  

- координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп 

(развитие детского самоуправления, включения родительской общественности в участие 

во внеурочных мероприятиях школы, развитие деятельности разновозрастных групп 

учащихся и т.д.); 

- создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации учащихся, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения 

поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 
На уровне 5-7 классов: На уровне 8-9 классов: 

 формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности учащихся;  

 достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

учащегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов 

 формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

 умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для 
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отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

 развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения 

 

возраста учащегося; 

 активное участие в изменении школьной среды 

и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

 развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом: 

- урочной и внеурочной деятельности 

- форм участия  социальных партнѐров по направлениям социального воспитания 

- методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы. 

 Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

средствами общественной  и трудовой деятельности. 

 
 Мероприятия Социальные роли 

Ролевые игры. Ролевые игры «Устройство на 

работу», « Защита проекта» 

Работодатель, работник, автор проекта и т.д. 

Отряд ЮИД Инспектор движения, знаток ПДД,  

волонтер и т.д. 

Проект «День самоуправления» Директор школы, заместители директора, 

учителя, библиотекарь, медработник и т.д. 

Мероприятия в рамках проведения 

народных праздников  

Игровики, сценаристы, волонтеры, 

затейники и т.д. 

Появление и развитие других видов 

ролевых игр 

 

Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 

рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, 

социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 

взрослые. 

Познавательная 

деятельность 

Мероприятия Уровень результатов 

Познавательные беседы, предметные 

факультативы, декады, олимпиады 

Приобретение социальных знаний 

Работа интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда?» 

Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности, 

опыт командного взаимодействия 

Работа в школьном историко-

краеведческом музее 

Получение опыта сбора и обработки 

информации 

Познавательная деятельность предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Общественная 

деятельность 

Мероприятия Социальные роли 

Развитие ученического самоуправления  в 

форме «Школьной демократической 

республики «Радуга»,  

Разработка и реализация социально-

значимых проектов 

Лидер класса, организатор 

конкретного дела, руководители 

проектов.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у учащихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В 

рамках этого вида деятельности ребята должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия для реализации учащимися 

собственных социальных инициатив, а также придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Трудовая 

деятельность 

Мероприятия Социальные роли 

Разработка и реализация социальных 

проектов по оформлению школы  

Дизайнеры, оформители, 

проектировщики, художники, плотники 

и т.д. 

Волонтѐрская деятельность 

(Помощь труженикам тыла, категории 

«дети войны», ветеранам труда, 

одиноким пожилым людям, инвалидам 

микрорайона Лесозавод) 

Волонтер, добровольцы. 

Акции по уборке территории, посадке 

растений «Чистый двор» 

Дизайнеры, оформители, 

проектировщики, художники, плотники 

и т.д. 

Участие в организации работы в 

пришкольном лагере 

Художники, вожатые, волонтѐры 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся труд 

всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 
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деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у 

них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей учащихся. 

 

Участие специалистов и социальных  партнеров по направлениям 

социального воспитания 
Социальные 

партнеры и 

специалисты 

Задачи Формирующий социальный опыт 

Учреждения  

дополнительного  

образования детей  

Расширение сферы творческой 

самореализации учащихся с 

учетом их индивидуальных 

склонностей и возможностей 

Опыт интеллектуального, технического, 

художественного творчества; опыт инициации  

социальных акций и участия в них; опыт 

делового взаимодействия, проявления 

милосердия, заботы, поддержки 

Учреждения  

Культуры (городской 

эколого-

этнографический 

музей, городские 

библиотеки) 

Содействие в формировании  

социального опыта детей на  

основе музейной педагогики,  

социальной практики 

общественных фондов,  

информационного 

многообразия  

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной экспозицией; 

читательский опыт,  опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт  поиска 

необходимой информации; опыт связи 

общественными фондами и взаимодействия с 

представителями различных социальных 

групп 

Зрелищные  

учреждения  

(ДК «Нефтяник») 

 

Приобщение к богатству  

классического и современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора с 

использованием средств 

театральной педагогики (встреч 

с создателями спектакля,  

обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям. 

Опыт восприятия спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) как результата 

комплексного взаимодействия автора, 

режиссера, художника, актеров и 

многообразных служб, обеспечивающих 

рождение сценического произведения 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав; 

КЦСОН «Надежда» 

Социальная поддержка и  

реабилитация  детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, трудной  

жизненной ситуации. 

Опыт общения с детьми из разных социальных 

групп; опыт моральной и практической 

поддержки детей, нуждающихся в помощи; 

опыт шефской работы. 

МУЗ «Центральная 

городская больница», 

отделение 

профилактики 

Охрана здоровья, профилактика 

заболеваний, профилактика 

табакокурения, употребления 

алкоголя, ПАВ, наркотиков 

Содействие школе и семье в формировании 

ценностей здорового образа жизни; поддержка 

социализации детей с проблемами здоровья и 

развития. 

Совет ветеранов 

города Радужный 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов, 

содействие патриотическому 

воспитанию обучающихся 

Опыт общения с людьми разных поколений; 

опыт проявления нравственно ценного 

отношения к героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт помощи, заботы о 

людях старшего поколения, формирование 

позитивного отношения к ним 
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АУ ГМЦ «Вектор М» Консультативная и 

организационная помощь в 

трудоустройстве, поддержка 

молодѐжных инициатив и 

содействие в реализации 

творческих и гражданских 

инициатив 

Опыт трудоустройства и  трудовой 

деятельности, опыт самореализации и 

самоутверждения, навыки общественной 

активности. 

Городской центр 

занятости населения 

Диагностическая помощь в 

определении сферы интересов в 

профессиональной 

деятельности, консультативная 

и информационная помощь в  

области трудоустройства.  

Информированность о востребованности 

профессий на рынке труда, опыт 

взаимодействия с организациями, 

занимающимися трудоустройством населения 

Радужнинский 

профессиональный 

колледж 

Знакомство со 

специальностями, 

предлагаемыми для обучения, 

организация социальных проб 

учащихся 

Опыт социальной пробы в сфере рабочих 

специальностей, информированность о 

спектре предлагаемых для обучения 

специальностей. 

Муниципальные 

СМИ 

Расширение информационного 

поля социализации учащихся; 

отражение жизни школы 

Опыт поиска информации из различных 

источников; опыт обсуждения материалов 

СМИ; корреспондентский опыт; опыт участия 

в телепрограммах 

Психологическая 

служба школы 
 эмоционально-волевая 

и информационная   поддержка 

обучающихся  

 

Повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности; обеспечение 

школьника сведениями, необходимыми для 

разрешения проблемной ситуации; осознание 

школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения 

образования 

 

Важнейшим партнером  в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося(законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
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образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на уровне основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

Требования к условиям Наличие условий 

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся и работников 

образования; 

Помещение школы соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи. 

Оказание услуг по организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ № 8 осуществляется в помещении 

школьной столовой (на 200 посадочных мест)  

организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков 

Питание учащихся осуществляется в соответствии с 

разработанным УП «Комбинат общественного питания» 

г. Радужного  примерным24-дневным меню горячего 

питания  с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности 

суточного рациона, дифференцированного по 

возрастным группам (7-11 и 12-18 лет). 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм 

В школе имеется спортивный зал площадью 564,1м
2

, 

оборудованный необходимым спортивным инвентарем 

и оборудованием. 

наличие помещений для медицинского 

персонала; 

В школе оборудованы медицинский, физио и 

стоматологический кабинеты, оснащенные в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

наличие необходимого (в расчѐте на 

количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих 

работу с учащимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

В школе работают следующие квалифицированные 

специалисты: 5 учителей физкультуры, 2педагога-

психолога, учитель-логопед, социальный педагог, 

фельдшер. 
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- обучение вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной информацией 

и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

 

Эффективная организация физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2, 3 и 4-м уроками 

в основной школе; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, экологических кружков, слѐтов, летних 

площадок и создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Традиционные школьные мероприятия  

физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности 
№ п/п Мероприятие сроки проведения 

1.  Акция «А ты  посещаешь спортивную секцию?» сентябрь 

2.  Школьный этап «Президентских  состязаний» октябрь-ноябрь 

3.  Конкурс «Самый спортивный класс», «Спортсмен года» в течение года 

4.  Декада Здоровья апрель 

5.  Весѐлые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» март 

6.  Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» февраль 

7.  Спортивные состязания «Солдатами не рождаются» февраль 

8.  Коллективное посещение «Ледового дворца», бассейна «Аган» в течение года 

9.  Походы выходного дня по тропе Здоровья в течение года 

10.  Проведение спортивных состязаний и игр школьным  спортивным 

клубом «Спартанцы» 

в течение года 

11.  Участие школьников в городской Спартакиаде школьников в течение года 

Организация  профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса 

адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Мероприятия МБОУ СОШ № 8 профилактической направленности 
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№ п/п Мероприятие Сроки проведения 

1.  Составление социального паспорта классов, школы сентябрь 

2.  Создание банка данных об обучающихся,  имеющих проблемы в 

установлении коммуникации, обучении, поведении. 

сентябрь 

3.  Организация внеурочной занятости, занятости в системе 

дополнительного образования учащихся, состоящих на 

профилактическом учете в органах системы профилактики. 

в течение года 

4.  Организация индивидуальной работы с учащимися и их семьями 

классными руководителями, педагогами-психологами ( позапрсу) 

в течение года 

5.  Организация индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на профилактическом учете, 

находящимися в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

в течение года 

6.  Составление плана совместной с КДН и ЗП, ОДН, ГИБДД 

профилактической  работы с учащимися . 

сентябрь 

7.  Проведение совместных мероприятий со специалистами КДН и 

ЗП, ОДН, ГИБДД 

в течение года 

 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы (подготовка брошюр, буклетов, памяток по вопросам 

воспитания); 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  
Комплексы мероприятий Мероприятия Ответственные 

Комплекс  1 — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать в учащихся: 

способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха;  

Уроки здоровья 

Ознакомление учащихся с 

документами СаНПиН о режиме дня 

Классные часы в 5-9 классах «Зачем 

соблюдать режим дня?»  

Классные 

руководители 

 

следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности;  

Проект-исследование учащихся 5-6 

класса «Как мы следуем 

рекомендациям о рациональном 

режиме дня?» 

Учитель ОБЖ, 

Классный 

руководитель 

выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок 

Этические беседы «Учиться легко», 

«Как организовать рациональный 

режим дня?» 

Классные 

руководители 

знание основ профилактики переутомления 

и перенапряжения. 

Тренинги, беседы для уч-ся 5-7 

классов «Как учиться, не уставая?» 

Психолог школы 

знание и умение эффективного 

использования индивидуальных 

особенностей работоспособности 

 

 Ведение раздела «Я индивидуален!» 

или «Мой режим дня» (В рамках 

ведения электронного Портфолио 

учащегося) 

5-7 классы 

Классные 

руководители 
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Комплекс 2 — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у учащихся: 

представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

Мероприятия спортивно-

оздоровительной направленности 

 (интеграция с уроками 

физкультуры, спортивные секции и 

т.д.) 

Учителя 

физкультуры 

Цикл классных часов о ЗОЖ: 

«Движение – это жизнь» 

«Формы и правила закаливания» 

«Береги здоровье смолоду» 

Классные 

руководители 

представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

Уроки здоровья «Вред чрезмерных 

физических нагрузок и 

биостимуляторов» (5-7 класс) 

Классные 

руководители, 

Учитель ОБЖ 

потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической 

культурой; 

 

Дни здоровья с выходом в походы, 

спортивные центры города 

Посещение спортивных кружков и 

секций 

Декада  здоровья 

Участие в Спартакиаде школьников 

среди  образовательных организаций 

города 

Учителя 

физкультуры и 

классные 

руководители. 

Педагог-

организатор 

умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Самопрезентация «Мой любимый 

вид спорта» (в рамках ведения 

электронного Портфолио 

учащегося). 5-7 классы 

Классные 

руководители 

Комплекс 3 — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у учащихся 

 

В результате реализации данного модуля учащиеся 

должны иметь чѐткие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учѐтом 

собственных индивидуальных особенностей; 

Цикл бесед с приглашением 

медицинских работников по 

теме:  «Как оценить состояние 

организма»  

(для 5-7 классов) 

Классный 

руководитель, 

Медицинский 

работник школы, 

родители 

навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; 

 

Беседы «Стресс перед 

экзаменом», «Как побороть 

страхи перед экзаменами»  

(9 классы) 

Медработник, 

психолог школы 

владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

Уроки психологии «Учиться 

контролировать своими 

эмоциями» 

Психолог школы 

навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях 

Этические беседы по вопросам 

самоконтроля, обсуждение 

ситуаций с возможным выходом 

из сложившейся сложной 

ситуации 

Классные 

руководители, 

психолог школы 

представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

Просмотр видеороликов, 

обсуждение, выбор возможных 

вариантов выхода из ситуаций, 

ролевые игры и тренинговые 

упражнения и  

Классные 

руководители, 

психолог школы 

навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; 

Психологическиетренинги, игры Психолог школы 

навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. 

Психологические тренинги. 

дискуссии 

Классные 

руководители, 

психолог школы 

Комплекс  4 — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у учащихся: 

 

В результате реализации данного модуля учащиеся 

должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 
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представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

Проведение уроков здоровья  

«Здоровое питание – успешное 

будущее», «Овощи и фрукты-

полезные продукты» и др. 

 Проведение мониторинга 

отношения учащихся к 

организации горячего питания в 

школе 

Классные 

руководители, 

медработник школы, 

ответственный за 

организацию питания 

знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 

Организация чаепитий в классе, 

уроки – практикумы 

 «Красивый стол сервируем 

вместе» 

«Когда появился этикет 

питания?» 

Классные 

руководители 

Учитель технологии 

интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях коми народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

КТД «традиции питания и 

приѐма гостей разных народов 

России»  

 

Педагог-организатор 

Комплекс  5 комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний учащихся о 

правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

Уроки здоровья о ценности 

здоровья, важности и 

необходимости бережного 

отношения к нему 

Конкурсы буклетов, презентаций, 

видеороликов по ЗОЖ, акции 

«Мир без вредных привычек», 

«А ты занимаешься спортом?» и 

т.п. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

Тренинги «Как сказать «нет»?» Психологи 

формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

Беседы, видеолектории с 

приглашением специалистов 

отделения профилактики МСЧ, 

сектора по обеспечению 

незаконного оборотов 

наркотических средств 

Социальный педагог 

школы, 

Классные 

руководителя 

включение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

Социальное проектирование 

Разработка социальных проектов, 

связанных с волонтѐрством, 

бережным отношением к 

природе, здоровью людей, 

помощью ветеранам-труженикам 

тыла 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

Организация и проведение 

тематических традиционных 

классных и школьных 

праздников, мероприятий, 

информирование о проводимых в 

городе мероприятиях 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

развитие способности контролировать время, 

проведѐнное за компьютером. 

Уроки здоровья «Компьютерные 

игры – «за» и «против», интернет 

уроки «Компьютерная 

безопасность» 

Классный 

руководитель 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в  школе строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).   

В МБОУ  СОШ № 8 существует следующая система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся: 

Награждение классных 

коллективов 

Конкурс «Самая общественно активная классная республика» 

Конкурс «Самый спортивный класс» 

Награждение учащихся 

Награждение грамотой «Золотая пчѐлка» на празднике чествования 

активистов и отличников МБОУ СОШ № 8 по итогам учебного года. 

Публичное награждение грамотами и дипломами по итогам участия в 

творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах различного уровня. 

Поощрение по итогам проведения конкурса Портфолио. 

Внесение в Книгу исторических личностей имен и заслуг выпускников 

МБОУ СОШ № 8, имеющих значительные достижения в период обучения в 

школе 

Размещение фотографий с перечнем достижений наиболее успешных 

учащихся на информационном стенде. 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

№ 

п/п 

Критерий  Показатели  

1 Степень обеспечения 

в образовательной 

организации жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

 Уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся. 

 Уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой. 

 Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся. 

  Уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 



66 

 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся. 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни). 

 Уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации. 

 Согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

2 Степень обеспечения 

в образовательной 

организации 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

 Уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся. 

 Периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах. 

 Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся 

 Состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные). 

 Реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микрогруппами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу . 

 Согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

3 Степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

 Уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, 

о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы. 

 Степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся 

 Реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды. 

 Согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  
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4 Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

судьбу Отечества как 

свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

 Уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса. 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса;  

 Степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания обучающихся 

 Реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся). 

 Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Основная цель мониторинга: 

Выявление способности учреждения образования (в частности воспитательной 

системы школы) содействовать развитию личности ребенка. Это проявляется в 

обеспечении эффективного информационного отражения состояния воспитания. 

Образования и социализации в школе, аналитическом обобщении результатов 

деятельности, разработке прогноза развития воспитательной системы школы.  

Основные задачи мониторинга: 
- разработка технологии отбора видов запросов и методик сбора информации;  

- сбор информации;  

- разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, классификации и 

первичного анализа информации;  

- обработка, корректировка и ввод информации в базы данных;  

- создание информационного банка;  

- выявление основных тенденций развития системы воспитания и социализации  

обучающихся  в общеобразовательном учреждении;  

- создание прогнозов, аналитических, справочных материалов, докладов;  

- совершенствование технологии мониторинга системы воспитания и образования. 

В процессе мониторинга выясняются следующие основные вопросы: 

- достигается ли цель учебно-воспитательного процесса;  

- существует ли положительная динамика в развитии личности учащихся по сравнению с 

результатами предыдущих лет;  

- существуют ли предпосылки для совершенствования работы педагогического 

коллектива школы. 

 

Структура мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Аспект изучения, предмет 

мониторинга 

Категория 

участников 

Используемые методики изучения, способ 

получения информации 

Образовательный статус 

родителей и уровень их 

воспитательной активности  

Родители  Составление социального паспорта класса, школы 

Состояние отдельных Классные Анкетирование учащихся,  родителей; 
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направлений работы по 

воспитанию и социализации 

обучающихся в школе  

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог 

 

 

Удовлетворѐнность учащихся и 

родителей работой 

образовательной организации 

Учащиеся, 

родители 

Методика изучения удовлетворѐнности учащихся 

школьной жизнью (А.А. Андреев) 

Интеллектуальная.  социальная 

и  творческая  активность 

Учащиеся Результаты конкурса «Самая активная классная 

республика» 

Статистические данные о количестве учащихся, 

взаимодействующих с различными социальными 

институтами 

Таблица «Общественная активность учащихся класса» 

Статистические данные о количестве участников 

конкурсов, фестивалей, соревнований 

Занятость обучающихся в 

сфере дополнительного 

образования 

Учащиеся База данных «Занятость учащихся в системе 

дополнительного образования 

Уровень развития классного 

коллектива 

Классные 

коллективы 

Диагностическая методика оценки развития 

коллектива (И.В.Золотухина) 

Социометрия 

Охват учащихся занятиями 

физической культурой и 

спортом 

Учащиеся  Центр здоровья 

Планирование работы  с 

классом по воспитанию и 

социализации обучающихся   

Классные 

руководители 

План воспитания и социализации обучающихся 5-9 

классов 

Уровень развития 

ученического самоуправления 

Классные 

руководители, 

педагог-

органмзатор 

Методика определения  уровня развития 

самоуправления (М.И. Рожков) 

Общественная активность 

обучающихся 

Классные 

руководители 

Анкетирование учащихся, Таблица общественной 

активности классов, учащихся.  

Отношение учащихся к семье, 

Отечеству, природе, к другим 

людям, к себе 

учащиеся Диагностика «Личностный рост» (Григорьев Д.В., 

Степанов П.В., Кулешова И.Е.) 

Готовность к 

профессиональному выбору 

учащиеся Опросник для выявления готовности школьников к 

выбору профессии 

Участие родителей в 

деятельности образовательной 

организации 

родители Информация об участии родителей в организации и 

проведении классных и общешкольных мероприятий 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
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идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
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ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. Она разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) и направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО), оказание помощи и 

поддержки обучающимся данной категории. 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ.  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

 

Цели и задачи ПКР с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское). При составлении ПКР выделены 

следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении ООП ООО;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации(далее - ПМПк);  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

- Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

- В ПКР включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ, такие, как:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями,ООП ООО 

Программа коррекционной работы образовательной организации на уровне 

основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержаниянаправлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении 

ООП ООО;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
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- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работавключаеть в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения ООП ООО 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗв образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей 

на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы представляются в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации создается служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно 

во внеурочной деятельности.  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, фельдшером, 

медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ.  

Социальный педагогпринимает участие в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
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педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется психолого-медико-

педагогическимконсилиумом(далее – ПМПк).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач 

(фельдшер), а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Планирование коррекционной работы осуществляется во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставити решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
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образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развитияи т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», реализующего образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план – документ, который: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности; 

- формы промежуточной аттестации обучающихся; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», формируются в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении   ФГОС основного общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (в 

редакции протокола  №1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г.№ 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные образовательные программы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»(в ред. Приказов 

Минпросвещения России от 23.12.2020 №766);   

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 г. 

№ МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от                      

31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

(вместе с «Регламентом выбора в образовательной организации родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.423648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодѐжи»; 

 Инструктивно-методическим письмом об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры  в 

2022-2023 учебном году. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» обеспечивает обучение на государственном 

языке Российской Федерации.  

Содержание образования на втором уровне образования является относительно 

завершѐнным, что создаѐт условия для подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 

в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. К 

числу  учебных предметов обязательной части учебного плана отнесены: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

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

«Биология», «Музыка», «ИЗО», «ОБЖ», «Физическая культура», «Технология», 

«ОДНКНР». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
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- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» основного общего образования на период с 

2022 по 2026 годы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных соответствующими нормативно -

правовыми документами и предусматривает соответствие с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 6-9 классов; 

Расчѐтная продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель в 6-8 

классах, 33 учебных недели в 9 классах. Обучение учащихся осуществляется по 

четвертям. Учебный план основного общего образования рассчитан на пятидневную  

рабочую неделю. Количество учебных занятий за 4года составляет 4318 часов. 

Продолжительность урока на втором уровне образования составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Максимальное число часов в неделю в 6, 7, 8, 9 

классахсоставляет соответственно 29, 32, 33, 33 часов соответственно.  

При проведении занятий по иностранному языку (6-9 кл.), технологии (6-8 кл.), 

информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

Учебный год во 6-8 классах завершается промежуточной аттестацией.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года в разных 

формах.  Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

 диктант; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 изложение с разработкой плана его содержания; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 защита реферата; 

 собеседование; 

 экзамен по билетам;  

Учет индивидуальных достижений. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой ООО на 

предмет «Технология» на уровне основного общего образования отводится: 2 часа в 

неделю в 6-7 классах, 1 час в неделю в 8 классе. 

При изучении предмета «Технология» значительная роль отводится проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию, что 

позволяет при модульном принципе учитывать профиль образовательной организации. 

Изучение предмета «Технология» может осуществляться по одному или двум 

направлениям, а также по модульному принципу в сочетании двух направлений. В 

программу включены модуликоторыеносят комплексный, общеобразовательный, 

универсальный, политехнологический характер. При изучении предмета по модульному 

принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется 

рабочей программой учителя.В рамках освоения предметной области «Технология» 

происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 

оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 

самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных 
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сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к 

среднему профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. 

В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля, обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры, технологической подготовки 

обучающихся 8 класса в рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучается 

раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).    

Предмет «ИЗО», изучается учащимися до 8 класса включительно. 

Изучение учебного предмета «ОБЖ» осуществляется в 8 и 9 классе в объѐме 1 часа 

в неделю. 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся и в связи с организацией 

режима занятий по 5 дневной рабочей неделе обучающихся 6-9классов недельная нагрузка 

обучающихся  по  физической культуре определена исходя из 2 часов в неделю. 

Исходя из потребностей  педагогического коллектива Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», в целях 

углубления базового образования, в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса введены дополнительные часы:  по информатике в 6, 9 классах по 1 часу в 

неделю, по биологии в 7 классе 1 час в неделю, по родному языку и родной литературе в 6, 

7, 8 классе по 0,5 часа в неделю, по географии в 6, 7, 8 по 1 часу в неделю,  в 9 классе 2 

часа в неделю, по музыке в 6, 7, 8 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

понятий и гражданского общества в становлении Российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР являющаяся логическим продолжением предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы, реализуется 

через включение в рабочие учебные программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) тем, содержащих вопросы духовно нравственного воспитания для учащихся 6-8 

классов.  

Часы в часть, формируемую участниками образовательного процесса могут быть  

выделены на реализацию программ факультативных курсов, курсов по выбору,  

индивидуально-групповых занятий как для одарѐнных, так и для слабоуспевающих 

учащихся 5-9 классов исходя из интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» разрабатывается и утверждается ежегодно и 

оформляется приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» на 2022-2026 учебный год (недельный) 

(6-9 классы - 5-тидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю/в год             
Всего в 

неделю/в год 

6 7 8 9 
 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 3 102 2 68 2 66 11 372 

Литература 3 102 2 68 2 68 2 66 9 304 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 17 0,5 17 0,5 17 1 33 2,5 84 

Родная литература 0,5 17 0,5 17 0,5 17   0 1,5 51 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 102 3 102 3 102 3 99 12 405 

Второй иностранный 

язык (какой) 
  0   0   0 1 33 1 33 

Математика и Математика 5 170   0   0   0 5 170 
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информатика 

  Алгебра   0 3 102 3 102 3 99 9 303 

  Геометрия   0 2 68 2 68 2 66 6 202 

  Информатика   0 1 34 1 34 1 33 3 101 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история   0   0   0 1 33 1 33 

История России   0   0   0 2 66 2 66 

Всеобщая история. 

История России 
2 68 2 68 2 68   0 6 204 

Обществознание 1 34 1 34 1 34   0 3 102 

География   0 1 34 1 34   0 2 102 

Естественно-

научные предметы 

Физика   0 2 68 2 68 2 66 6 202 

Химия   0   0 2 68 2 66 4 134 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 66 6 236 

ОДНКНР  
Изучение интегрированно с 

обществознанием 
1 33 1 33 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34   0   0 2 68 

Музыка   0   0   0   0 0 0 

Технология  Технология 2 68 2 68 1 34   0 5 204 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 66 8 270 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  0   0 1 34 1 33 2 67 

Итого: 25 850 27 918 28 952 28 924 108 3644 

Часть , формируемая участниками 

образовательных отношений: 
4 136 5 170 5 170 5 165 19 641 

  

Информатика 1 34         1 33 2 67 

Биология   0 1 34   0   0 1 34 

Алгебра   0   0   0 1 33 1 33 

Общестознание   0   0   0 1 33 1 33 

Родной язык 0,5 17 0,5 17 0,5 17   0 1,5 51 

ФК, н-г консул.   0 1 34 2 68   0 3 102 

География 1 34 1 34 1 34 2 66 5 168 

Музыка 1 34 1 34 1 34   0 3 102 

Родная литература 0,5 17 0,5 17 0,5 17   0 1,5 51 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 986 32 1088 33 1122 33 1122 127 4318 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный графикТАСКАЕВА 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

разрабатывается ежегодно в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ). Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1644 от 31.12.2015 №1577) 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

направлен на реализацию образовательной программы школы и учитывает мнение 

участников образовательных отношений, региональные и этнокультурные традиций, с 

плановые мероприятия учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года, учебных 
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четвертей; продолжительность учебного года, четвертей;  сроки и продолжительность 

каникул, сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

рассчитывается исходя их четырѐх учебных четвертей. Общая продолжительность 

каникул составляет 30 календарных дней в течение учебного года для обучающихся 6-9 

классов. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса. 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» как 

правило, начинается 1 сентября каждого учебного и заканчивается в соответствии с 

учебным планом и реализацией в полном объѐме образовательной программы школы. 

Начало летних каникул также определяется календарным учебным графиком. 

Освоение общеобразовательных программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация в 6-8 классах проводится ежегодно не ранее 24апреля без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с уставом и решением педагогического совета 

при условии освоения учебного материала в полном объѐме. 

Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ № 8 

на 2022-2023 учебный год 

Основное общее образование (6-8 классы) 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года - 26 мая 2023г. 

Продолжительность учебного года -34 учебных недели 

Сроки учебных периодов: 

 

 Сроки Продолжительность  

учебного периода 

1 четверть 1 сентября– 28 октября 2022 г. 42 учебных дня 

2 четверть 7 ноября - 28 декабря 2022 г. 38 учебных дней 

Продолжительность 1 полугодия – 16 учебных 

недель 

80 учебных дней 

3 четверть 9 января – 16 марта 2023 г. 46 учебных дней 

4 четверть 27 марта - 30 мая 2023 г. 44 учебных дня 

Продолжительность 2 полугодия - 18 учебных 

недель 

90 учебных дней 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

С 26 апреля по 17 мая 2023 

 

Сроки каникул: 

 Сроки Продолжительность 

Осенние каникулы 29 октября - 6 ноября 2022 г. 9 дней  

Зимние каникулы 29 декабря 2022 г – 8 января 2023г. 

 

11 дней 
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Весенние каникулы 17 марта 2023 г.– 26 марта 2023 г. 10 дней 

Продолжительность каникул в течение года 30 дней  

Летние каникулы  с 31 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

Основное общее образование (9 класс) 

Начало учебного года - 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года- 19 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года 

33 учебных недели без учета ГИА, 5-тидневная рабочая неделя 

Сроки учебных периодов: 

 Сроки Продолжительность  

учебного периода 

1 четверть 1 сентября– 28 октября 2022 г. 42 учебных дня 

2 четверть 7 ноября - 28 декабря 2022 г. 38 учебных дней 

Продолжительность 1 полугодия – 16 учебных недель 80 учебных дней 

3 четверть 9 января – 16 марта 2023 г. 46 учебных дней 

4 четверть 27 марта - 19 мая 2023 г. 39 учебных дней 

Продолжительность 2 полугодия - 17 учебных недель 85 учебных дней 

 

Сроки каникул: 

 Сроки Продолжительность 

Осенние каникулы 29 октября - 6 ноября 2022 г. 9 дней  

Зимние каникулы 29 декабря 2022 г – 8 января 2023 г. 

 

11 дней 

 

Весенние каникулы 17 марта 2023 г.– 26 марта 2023 г. 10 дней 

 

 

Сроки государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах устанавливаются 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

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

(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
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зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями и дополнениями; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644) с 

изменениями и дополнениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС) с изменениями и дополнениями. 

Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы ОО.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

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

культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  
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11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

 

 Режим функционирования 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся составляет при получении основного 

общего образования до 1750 часов за пять лет обученияи ведется с учетом интересов 

обучающихся. 

По заявлению родителей (законных представителей) осуществляется выбор занятий из 

предложенных организацией. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, возможно сокращение количества 

часов внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется в первой половине дня для обучающихся 6-8 

классов и во второй половине дня для обучающихся 5,9 классов не менее, чем через 40 минут 

после окончания учебной деятельности.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как 

стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной  и др. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление:  
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 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

 сформированная гражданская компетенция;  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Социальное направление:  

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  
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 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными 

организациями.  

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО и СОО 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией плана внеурочной деятельности выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей 

и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы).  

 

Критерии выбраны по следующим принципам: 
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить 

результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. 

При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, 

к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей 

качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых 

будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят 

определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет 

мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена 

необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то 

отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 

направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – 

действительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, 

что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но 

мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 

только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности предусмотрена работа творческих групп педагогов по 

поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы 

присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми 

психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется 

метод структурированного наблюдения и экспертных оценок.  
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Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из 

методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры 

воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных 

руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания участников 

образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру ОО.  

 

Диагностика воспитанности учащихся 
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем 

изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для 

успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой 

ступени. Эта оценка осуществляется на основании:  

  методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности;  

 карты активности во внеурочной деятельности.  

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка 

минимума диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного 

анализа работы по внеурочной деятельности.  

 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

Методы:  
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в 

рамках внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности является 

динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по 

внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

План организации и реализации внеурочной деятельности представлен в Приложении 4. 
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1.2. Система условийреализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного  учреждения,  способными  к  инновационной  профессиональной 

деятельности, учебно - вспомогательным персоналом, медицинским работником 

(медсестра), работниками столовой, обслуживающим персоналом. 

Информация об укомплектованности на уровне основного общего образования и 

перспективный план-график прохождения аттестации и курсовой подготовки 

представлена в приложении 5. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Внедрение нового содержания образования и современных педагогических 

технологий требует усиления методической работы с учителями, ее координации и 

мониторинга. В условиях модернизации системы образования предъявляются 

определенные требования к профессиональной компетенции педагогических работников. 

Педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные 

профессиональные задачи, поскольку востребован не просто воспитатель или предметник-

урокодатель, а педагог-исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог, умеющий 

проводить диагностику, выстраивать реально достижимые цели и задачи деятельности, 

прогнозировать результат, творчески применять известные и разрабатывать авторские 

образовательные идеи, технологии, методические приемы. 

Помочь педагогу в подготовке педагогических материалов и организации 

инновационной работы, призвана методическая служба школы. Качество методической 

работы напрямую влияет на эффективность работы, уровень профессионально-

педагогической компетенции учителя. 

Сегодня как никогда возросла потребность в учителе, способном совершенствовать 

содержание своей деятельности посредством критического, творческого осмысления и 

применения передовых педагогических и информационных технологий.  

Характеристика компонентов системы методической работы с 

педагогическими кадрами в школе. 

1. Тематический педсовет. 

Тематический педсовет находится на вершине системы методической работы 

школы, что представляется вполне закономерным, если учесть его роль в жизни школы. 

Тематические педсоветы определяют стратегию и тактику работы педагогического 

коллектива, направленную на повышение уровня учебно-воспитательного процесса.  

2. Методический совет. Цель деятельности методического совета: 

- педагогическое сопровождение учителя в процессе его профессиональной деятельности 

и педагогическая поддержка в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью поставленных перед школой задач; 

- организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, методической учѐбы педагогических кадров. В его состав входят руководители 

школьных методических объединений и заместители директора по УВР. 

3.Педагогический семинар-практикум 

Цель: осмысление необходимости и возможности применения технологии 

личностно ориентированного образования  как показателя педагогической 

компетентности современного педагога;  презентация опыта работы педагогов МБОУ 

СОШ № 8 в рамках реализации технологии. 

4. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  
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5. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС.  

6. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, совещания при заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.  

Для своевременного учета и контроля в течение 5 лет осуществляется мониторинг 

прохождения курсов ПК педагогами по индивидуальным картам. База этих данных 

закладывается в сводные карты по методическим объединениям и общую карту по школе, 

что позволяет вести текущий контроль и анализировать вопросы повышения 

квалификации педагогов по итогам учебного года и нескольких лет.  

Помимо курсов, предложенных Институтом развития образования педагоги школы 

обучались на дистанционных курсах по  проблеме внедрения ФГОС ООО.  На 1 сентября 

2020-2021 учебного году 100% педагогов повысили уровень квалификации на курсах, в 

основу которых положен ФГОС ООО. 

14 педагов прошли курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции», 

направленные на формирование успешного владения высокотехнологичным 

оборудованием и профессиональное развитие педагогов, необходимое для успешной 

реализации образовательных программ на базе центра «Точка роста». 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов. 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

учащихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности учащихся,  определяет 

позицию педагога в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к нему. 

Можно сказать, что любить ребѐнка — 

значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности  

Умение создавать ситуацию успеха 

для учащихся;  

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность;  

умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся  

 

             Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто знание 

их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности учащихся. 

Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности  

  

 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные  

аспекты его внутреннего мира;  

умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

умение построить 
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индивидуализированную 

образовательную программу;  

умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира  

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения   

 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции 

Убеждѐнность, что истина может быть 

не одна;  интерес к мнениям и 

позициям других;  

учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания учащихся  

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом  

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

учащихся  

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни;  

знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи;  

возможность продемонстрировать  

свои достижения;  

 руководство кружками и секциями  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом  

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки;  

не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе  

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и учащимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

позитивное настроение;  

желание работать;  

высокая профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ;  

осознание нетождественности темы 

урока и цели урока;  

владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу  

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям учащихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью  

 

Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном 

возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

 

Знание возможностей конкретных 

учеников; — постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; — 

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
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3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании  

Знание многообразия 

педагогических оценок;  

знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

владение различными методами 

оценивания и их применение  

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую  

 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности  

 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира;  

ориентация в культуре;  

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания  

 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание  

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

 

 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных  

и природных явлений;  

владение методами решения 

различных задач;  

свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных  

4.2 Компетентность в 

методах преподавания  

 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности  

Знание нормативных методов и 

методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; — владение 

методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); — использование 

знаний по психологии в 

организации учебного процесса; — 

разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; — 

владение методами социометрии; 

учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; — знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей 

деятельности 
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4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

использование различных баз 

данных в образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и 

развития учащихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики учащихся 

Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута;  

участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

— как установить дисциплину; 

 — как мотивировать академическую 

активность; 

 — как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения;  

владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций;  

владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила;  

знание критериев достижения цели;  

знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

развитость педагогического 

мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений  

 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности  

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

Знание учащихся; 

компетентность в целеполагании;  

предметная компетентность;  

методическая компетентность;  

готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала  

 

Знание того, что знают и понимают 

ученики;  

свободное владение изучаемым 

материалом; 

осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

демонстрация практического применения 

изучаемого материала;  

опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

Знание функций педагогической оценки; 

 знание видов педагогической оценки; 

знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности;  

владение методами педагогического 

оценивания; — умение 

продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах;  

умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

учащегося  

 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение учебным 

материалом;  

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем;  

способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи;  

умение выявить уровень развития 

учащихся;  

владение методами объективного 

контроля и оценивания;  

умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи)  

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса  

 

Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса;  

умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 
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воспитательного 

процесса 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам;  

умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения  

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися 

системой интеллектуальных 

операций  

 

Знание системы интеллектуальных 

операций;  

владение интеллектуальными 

операциями;  

умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников;  

умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче  

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 
Существующие психолого-педагогические условия обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по  

отношению к начальному общему образованию с учѐтом специфики возрастного  

психофизического развития учащихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  участников 

образовательного процесса;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней  психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является  создание 

эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса на уровне ООО для реализации ООП.  

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и 

обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через два ее 

последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста 

в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые 

действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной 

образовательной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности учащихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять 

новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале;  
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- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) учащихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:  

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей учащихся осуществлять выбор  

уровня и характера самостоятельной работы;  

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития учащихся на данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда 

школы. Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и 

реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых 

эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и 

внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 

учащимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация 

внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и 

коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном 

(самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном 

(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются:  
- полноценное развитие способностей учащихся;  

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность.  
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Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями учащихся и обеспечивает 

результативность образования с учетом этих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни;  

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется школой).  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной 

группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от 

одной ступени образования к другой.  

Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени 

образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность:  

- возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 

задачам, решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников          

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 
Уровни психологического 

сопровождения 
 

Объекты психологического 

сопровождения 

Формы психологического 

сопровождения 

коллективное 

групповое 

индивидуальное 

 

 

 

 

учащиеся 

группы учащихся 

 класс 

параллель 

родители учащихся 

 учителя-предметники 

 классные руководители 

группы учителей-предметников 

консультирование 

профилактические беседы 

 тематические классные часы 

 тематические родительские 

собрания 

 тематические лектории 

 наблюдение 

 анализ результатов мониторинга,  

анкет, наблюдения 

 

План психолого-педагогического сопровождения учащихся  

на уровне основного общего образования. 

Цель 



98 

 

- создание условий для успешного обучения выпускников начального общего  

образования на уровне основного общего образования и обеспечение дальнейшего их 

поступательного развития 

Задачи: 

1. Выработка системы единых и последовательных педагогических требований; 

2. Повышение уровня психологической готовности учащихся к обучению, 

всестороннему развитию; 

3. Адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к 

индивидуальным особенностям пятиклассников; 

4. Разработка методических рекомендаций педагогам и учащимся для успешной 

адаптации в новой социально-педагогической ситуации. 

Методы: 

1. Изучение методической литературы по вопросам адаптации; 

2. Психологическая диагностика, проведение качественного и количественного 

анализа с целью выработки рекомендаций; 

3. Тематическое анкетирование среди учащихся и педагогов; 

4. Наблюдение; собеседования; 

5. Педагогический анализ; 

6. Управленческие консультации. 

 Вся работа по созданию условий для успешной адаптации пятиклассников и 

обеспечение преемственности могут быть выполнены при совместной деятельности 

педагогов, психологов, администрации школы и родителей учащихся. В связи с этим 

выделяются основные направления работы: 

- Организационная работа. 

- Психологическая диагностика. 

- Консультативная работа с педагогами, учащимися и их родителями. 

- Профилактическая работа. 

- Коррекционно-развивающая работа  (проводится с учениками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации) 

- Аналитическая работа. 

 
Направления 

работы  
 

Основное содержание /задачи 

Организационная  

работа  

 

1. Ознакомить педагогический коллектив, родителей с вопросами адаптации учащихся 

разного возраста, с планом работы.  

2. Довести до сведения педагогов и родителей результаты психологических 

обследований.  

3. Познакомить учителей-предметников, классных руководителей, которые будут 

работать по ООП ООО с основными задачами и трудностями первичной адаптации, 

тактикой общения с детьми и тем, какую помощь им можно оказать.  

4. Разработать план мероприятий совместной работы учителей начальных классов и 

учителей-предметников по преемственности  

5. Получить согласие со стороны родителей на проведение диагностических процедур с 

детьми.  

Психологическая 

диагностика  

 

1. Провести диагностику учащихся 4-х классов с целью определения уровня готовности 

учащихся к обучению на уровне основного общего образования (определяется уровень 

сформированности всех новообразований для данного возраста).  

2. Провести диагностику в начале пятого, шестого, седьмого, восьмого класса с целью 

изучения степени и особенностей приспособления детей к новой социальной ситуации 

наряду с педагогическими наблюдениями.  

3. Провести анкетирование родителей по вопросам физического и психического 

состояния детей.  

4. Проанализировать полученные результаты в сравнении, осуществить качественный и 

количественный анализ, сделать выводы относительно произошедших изменений, дать 

рекомендации педагогам и родителям.  

Консультативная 1. Организовать групповые консультации (семинары) с педагогами по возникающим 
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работа с педагогами, 

учащимися и их 

родителями. 

проблемам.  

2.Спланировать серию родительских собраний, индивидуальных консультаций с целью 

знакомства с программой действий родителей, желающих помочь своему ребенку 

освоить новую ступень школьной жизни.  

3.Организовать занятия с детьми с целью помощи в освоении нового стиля общения со 

взрослыми и сверстниками, регуляция собственного состояния, выработке 

эффективных приемов организации учебной деятельности.  

Профилактическая 

работа. 

1. Оказать поддержку каждому подростку в эмоциональном принятии новой 

социальной ситуации и новых учебных требований, выработке навыков учебной 

самоорганизации.  

2. Организовать цикл развивающих занятий с учащимися  

Коррекционно-

развивающая работа 

(проводится с 

учениками, 

испытывающими 

трудности в 

школьной адаптации)  

1.Организовать работу индивидуально или в микрогруппах, которые формируются на 

основе сходства проблем, выявленных у детей на этапе диагностики.  

2. Поддерживать тесную связь с родителями по вопросам данной работы.  

Аналитическая 

работа 

1.Оценить эффективность проделанной работы и скорректировать рабочие планы (как 

психолога, так и педагогов, работающих с пятиклассниками)  

2. На основе полученной информации отобрать эффективные формы и методы 

дальнейшей работы и спланировать учебно-воспитательный процесс в данных классах  

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе смешанного 

финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, связанные с 

содержанием зданий — муниципальный. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив используется на  следующие расходы на 

год: 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов  также 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному 

учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального финансирования должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
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пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с количеством классов -комплектов (так как школа 

малокомплектная), для администрации -  с количеством обучающихся (с  соответствующими 

поправочными коэффициентами), и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

- рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника, исходя из количества проведѐнных им учебных часов. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (комиссия). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐм финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
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локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

-за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

Порядок формирования объем субсидии на выполнение муниципального задания 

общеобразовательной организации 

I. Общие положения. 

1. Настоящий Порядок позволяет формировать объем субсидии на выполнение 

муниципального задания общеобразовательной организации на основе единого подхода, 

прозрачности при формировании и прохождении финансовых потоков в сфере общего 

образования, создания стимулов к эффективному использованию финансовых средств.  

2. При определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и на 

содержание муниципального имущества в общеобразовательных организациях, управление 

образования и молодежной политики администрации города Радужный, осуществляющее 

функции и полномочия учредителя, устанавливает (при необходимости) коэффициенты 

выравнивания к нормативным затратам на оказание муниципальных услуг и на содержание 

муниципального имущества в сфере общего образования, определенным на очередной 

финансовый год с соблюдением Порядка (но не позднее срока формирования муниципальных 

заданий на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов), в случае, если отклонение объемов 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, превышает 5 и более процентов в 

положительную или отрицательную сторону от фактического уровня финансового обеспечения в 

текущем (отчетном) финансовом году, либо объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания общеобразовательными организациями, определяемый на основе 

нормативных затрат с соблюдением Порядка, превышает объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый 

год и плановый период на указанные цели.  

3. Объем субсидии на выполнение муниципального задания включает в себя 

нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и на содержание муниципального 

имущества в общеобразовательных организациях, подведомственных управлению образования и 

молодежной политики администрации города Радужный, и рассчитывается на основе базовых 

нормативных затрат, определенных в соответствии с настоящим Порядком, и корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативным затратам, по формуле: 

Vмз = (Nму + Nси)*kв 

где: 

Vмз – объем субсидии на выполнение муниципального задания; 

Nму - нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в общеобразовательных 

организациях; 

Nси - нормативные затраты на содержание имущества в общеобразовательных 

организациях; 

kв – коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание муниципальных 

услуг и на содержание муниципального имущества, определенным на очередной финансовый год 

с соблюдением Порядка, в случае, если отклонение объемов финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, превышает 5 и более процентов в положительную или 

отрицательную сторону от фактического уровня финансового обеспечения в текущем (отчетном) 

финансовом году, либо объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

общеобразовательными организациями, определяемый на основе нормативных затрат с 

соблюдением Порядка, превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый период на 

указанные цели. 

II. Расчет объема субсидии на оказание муниципальных услуг. 

4. Объем нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

общеобразовательных организациях включает в себя расходы на общехозяйственные нужды и 

рассчитывается по формуле: 
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Nму = Nмк+Nсв +Nтр + Nку + Nси + Nпру+ Nпр + Nмз 

где: 

 

4.1. (Nмк) – норматив расходов на прохождение медицинской комиссии при 

трудоустройстве. 

Расходы на прохождение медицинской комиссии при трудоустройстве формируются из 

расчета 300 рублей на 1 работающее физическое лицо. 

 

4.2. (Nсв)– норматив расходов на услуги связи. 

Расходы на оплату услуг связи исчисляются по формуле: 

Nсв= Nпо+ Nмтс + Nмп + Nи 
и включают в себя: 

 

4.2.1. Nпо – затраты на оплату услуг почтовой связи, определяемые по формуле: 

Nпо= Qпо * Рпо 

где: 

Qпо– планируемое количество почтовых отправлений в год, принимаемое по фактическим 

данным отчетного финансового года. 

Рпо– цена одного почтового отправления. 

4.2.2. Nмтс – затраты на оплату услуг на предоставление доступа к сети местной 

телефонной связи, определяемые по формуле: 

Nмтс= (Kт * Таб) *12 + Кмтс*Тмтс 

где: 

Kт –количество стационарных точек телефонной связи по их фактическому наличию, но не 

более 8-ми на отдельно стоящее здание; 

Таб– ежемесячная абонентская и повременная плата за использование линий связи; 

12 – количество месяцев в году; 

Кмтс– продолжительность местных телефонных соединений в год в минутах; 

Тмтс– стоимость 1 минуты предоставления местных телефонных соединений. 

4.2.3. Nмп – затраты на оплату междугородних переговоров, определяемые по формуле: 

Nмп=  Кмп*Тмп 

где: 

Кмп  – количество минут предоставления междугородних телефонных соединений; 

Тмп  – стоимость 1 минуты предоставления междугородних телефонных соединений. 

4.2.4. Nи – затраты на оплату услуг Интернет, определяемые по формуле: 

Nи=  Ти*12 

где: 

Ти  – стоимость тарифного плана; 

12 – количество месяцев в году. 

В случае отсутствия ценовых предложений на услуги связи на плановый период, 

стоимость услуг связи принимается равной среднерыночной стоимости услуг связи, 

установленной на текущий финансовый год и проиндексированной на прогнозный уровень 

инфляции планируемого периода. 

4.3. (Nтр)– норматив расходов на транспортные услуги. 

Нормативные затраты на транспортные расходы (Nтр) устанавливаются исходя из 

необходимости покрытия затрат, и признаются равными расходам организации в текущем 

финансовом году, проиндексированным на прогнозный уровень инфляции планируемого периода. 

4.4. (Nку)– норматив расходов на коммунальные услуги. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги (Nку) определяются обособленно по видам 

энергетических ресурсов, исходя из планируемых объемов потребления коммунальных услуг с 

учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, согласованных с 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города 

Радужный: 

- объемы потребления холодного водоснабжения и водоотведения; 

- объемы потребления горячего водоснабжения; 

- объемы потребления теплоснабжения; 

- объемы потребления электроснабжения. 
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В случае отсутствия ценовых предложений на коммунальные услуги на плановый период, 

стоимость коммунальных услуг принимается равной среднерыночной стоимости коммунальных 

услуг, установленной на текущий финансовый год и проиндексированной на прогнозный уровень 

инфляции планируемого периода. 

Норматив затрат на коммунальные услуги исчисляется по формуле: 

Nку = Nхввод + Nгв + Nтэ + Nээ 

и включает в себя: 

4.4.1. Норматив затрат на холодное водоснабжение и водоотведение определяется исходя 

из объемов потребления и тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение по формуле: 

Nхввод = (Tхв * Vхв) + (Tвод * Vвод) 
где: 

Nхввод - норматив затрат на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Tхв - тариф на холодное водоснабжение; 

Vхв- объем потребления холодной воды в отчетном финансовом году (куб. м); 

Tвод - тариф на водоотведение; 

Vвод - объем водоотведения в отчетном финансовом году (куб. м). 

4.4.2. Норматив затрат на горячее водоснабжение определяется исходя из тарифов на 

горячее водоснабжение и общих объемов потребления горячей воды по формуле: 

 

Nгв = Tгв * Vгв 

где: 

Nгв- норматив затрат на горячее водоснабжение; 

Tгв - тариф на горячее водоснабжение; 

Vгв- объем потребления горячей воды в отчетном финансовом году (куб. м). 

4.4.3. Норматив затрат на тепловую энергию определяется исходя из тарифов на тепловую 

энергию и объемов потребления тепловой энергии по формуле: 

 

Nтэ = (Tтэ * Vтэ)*0,5 
где: 

Nтэ - норматив затрат на тепловую энергию; 

Tтэ - тариф на потребление тепловой энергии; 

Vтэ - объем потребления тепловой энергии в отчетном финансовом году (Гкал). 

0,5 – доля затрат на потребление тепловой энергии в общем объеме затрат на оплату за 

потребление тепловой энергии. 

4.4.4. Норматив затрат на потребление электрической энергии определяется исходя из 

тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по формуле: 

Nээ = (Tээ * Vээ)*0,9 

где: 

Nээ- норматив затрат на потребление электрической энергии; 

Tээ - тариф на электрическую энергию; 

Vээ - объем потребления электрической энергии в отчетном финансовом году (кВт.ч). 

0,9 – доля затрат на потребление электрической энергии в общем объеме затрат на оплату 

за потребление электрической энергии. 

4.4.5. В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к 

указанным нормативным затратам определяются нормативные затраты на оплату исполнения 

энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные затраты по 

видам энергетических ресурсов. 

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) 

определяются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов 

учреждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта). 

4.5. (Nси)– норматив расходов на услуги по содержанию имущества (за исключением 

капитального ремонта оборудования и зданий). 

Нормативные затраты на услуги по содержанию имущества определяются обособленно по 

видам затрат на основании исходных данных по ценам и тарифам на плановый период. В случае 

отсутствия ценовых предложений на услуги по содержанию имущества на плановый период, 

стоимость услуг по содержанию имущества принимается равной среднерыночной стоимости услуг 



104 

 

по содержанию имущества, установленной на текущий финансовый год и проиндексированной на 

прогнозный уровень инфляции планируемого периода. 

Норматив затрат на услуги по содержанию имущества (за исключением капитального 

ремонта оборудования и зданий) исчисляется по формуле: 

Nси = Nдд + Nтбо +Nтрп + Nдр 

где: 

Nси- норматив расходов на услуги по содержанию имущества; 

Nдд - норматив расходов на оплату услуг дезинсекции и дератизации; 

Nтбо - норматив расходов на складирование и вывоз ТБО; 

Nтрп- норматив расходов на текущий ремонт помещений (здания); 

Nдр - норматив расходов на другие аналогичные расходы по содержанию имущества. 

4.5.1. Расходы на оплату услуг дезинсекции и дератизации рассчитываются по формуле: 

Nдд = (Tдез * Sдез) +(Tдер * Sдер) 

где: 

Nдд- норматив расходов на оплату услуг дератизации и дезинсекции; 

Tдез, Tдер– тариф стоимости работ по дезинсекции и дератизации соответственно; 

Sдез, Sдер – обрабатываемая площадь дезинсекции и дератизации соответственно. 

 

4.5.2. Расходы на складирование и вывоз ТБО рассчитываются по формуле: 

Nтбо = Tтбо * Нтбо 

где: 

Nтбо- норматив расходов на складирование и вывоз ТБО; 

Tтбо – тариф стоимости работ по складированию и вывозу ТБО; 

Нтбо– норма накопления в м
3
 в год. 

 

4.5.3. Норматив затрат на текущий ремонт помещений (здания) рассчитывается исходя из 

заявленной потребности учреждения, но не более затрат, рассчитанных по формуле: 

Nтрп = Sтрп * 5 

где 

Nтрп- норматив расходов на текущий ремонт помещений (здания); 

Sтрп– общая площадь помещений (здания); 

5 – стоимость в рублях 1 м
2
 общей площади помещения (здания).  

4.5.4. Другие аналогичные расходы по содержанию имущества (Nдр) призваны 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с необходимостью полноценного функционирования 

организации и включают в себя: 

- Медико-гигиенические услуги (отбор проб, лабораторные исследования и др.). 

Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 40 тыс.руб. на отдельно стоящее 

здание. 

- Услуги по очистке кровли от снега и наледи. Предусматриваются по заявленной потребности, но 

не более 50 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по прочистке канализационных колодцев. Предусматриваются по заявленной 

потребности, но не более 8 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации. Предусматриваются 

по заявленной потребности, но не более 10 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции. Предусматриваются по заявленной 

потребности, но не более 150 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения. Предусматриваются по 

заявленной потребности, но не более 50 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по уборке и вывозу снега. Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 

30 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по заправке картриджей и ремонту оргтехники. Предусматриваются по заявленной 

потребности, но не более 10 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по ремонту оборудования. Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 

10 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по испытанию электрооборудования. Предусматриваются по заявленной потребности, но 

не более 60 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 



105 

 

- Услуги по испытанию диэлектрических перчаток, бот. Предусматриваются по заявленной 

потребности, но не более 1 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по ремонту сантехнического оборудования. Предусматриваются по заявленной 

потребности, но не более 8 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по испытанию системы отопления. Предусматриваются по заявленной потребности, но 

не более 120 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения. Предусматриваются по заявленной 

потребности, но не более 50 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по испытанию ограждений на кровле крыши. Предусматриваются по заявленной 

потребности, но не более 15 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

- Услуги по инструментальной проверке автомобиля. Предусматриваются по заявленной 

потребности, но не более 20 тыс.руб. на автомобиль. 

- Услуги по техосмотру автомобиля. Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 

5 тыс.руб. на автомобиль. 

- Услуги по содержанию гаражных боксов. Предусматриваются по заявленной потребности, но не 

более 5 тыс.руб. на автомобиль. 

- Прочие услуги по содержанию имущества. Предусматриваются по заявленной потребности.  

4.5.5. Расходы на капитальный ремонт оборудования и зданий предусматриваются за счет 

средств, поступающих в виде иных целевых субсидий. 

4.6. (Nпру)– норматив расходов на прочие работы, услуги 

Нормативные затраты на прочие работы, услуги (Nпру) определяются обособленно по 

видам затрат на основании исходных данных по ценам и тарифам на плановый период. В случае 

отсутствия ценовых предложений на прочие работы, услуги на плановый период, стоимость услуг 

на прочие работы, услуги принимается равной среднерыночной стоимости прочих работ, услуг, 

установленной на текущий финансовый год и проиндексированной на прогнозный уровень 

инфляции планируемого периода. 

Норматив затрат на прочие работы, услуги исчисляется по формуле: 

 

Nпру = Nуо + Nит+ Nпр 

где: 

Nпру - норматив расходов на прочие работы, услуги; 

Nуо - норматив расходов на оплату услуг охраны; 

Nит - норматив расходов на оплату услуг в области информационных технологий; 

Nпр - норматив расходов на прочие расходы на оплату работ, услуг. 

4.6.1. Нормативные затраты на оплату услуг охраны (Nуо) призваны обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с необходимостью полноценного функционирования организации и включают в 

себя: 

Услуги пожарной сигнализации. Предусматриваются по заявленной потребности, но не 

более 50 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

Услуги по техническому обслуживанию подключения на централизованный пульт 

пожарной охраны. Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 14 тыс.руб. на 

отдельно стоящее здание. 

Услуги по пресечению преступлений и правонарушений. Предусматриваются по 

заявленной потребности, но не более 50 тыс.руб. на отдельно стоящее здание. 

Услуги по обслуживанию технических средств тревожной сигнализации. 

Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 20 тыс.руб. на отдельно стоящее 

здание. 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения. 

Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 20 тыс.руб. на отдельно стоящее 

здание. 

4.6.2. Нормативные затраты на оплату услуг в области информационных технологий (Nит) 

призваны обеспечивать покрытие затрат, связанных с необходимостью полноценного 

функционирования организации и включают в себя: 

Услуги по приобретению и обновлению справочно-информационных баз данных. 

Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 70 тыс.руб. на одну организацию. 

Услуги по абонентскому обслуживанию обеспечения сведения бухгалтерской отчетности, 

оплате продления лицензии и обслуживанию программного продукта «Парус». 
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Предусматриваются по тарифам, представленным НПО «Прайм», но не более 80 тыс.руб. на одну 

организацию.  

Услуги по сдаче отчетности через Интернет в ФНС, ПФР, ФСС и др. («Контур» и др.). 

Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 10 тыс.руб. на одну организацию. 

Услуги по ведению электронного классного журнала. Предусматриваются по заявленной 

потребности, но не более 9 тыс.руб. на одну организацию. 

Услуги по обновлению программного обеспечения "Реестр закупок". Предусматриваются 

по заявленной потребности, но не более 3 тыс.руб. на одну организацию. 

4.6.3. Прочие расходы на оплату работ, услуг (Nпр) призваны обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с необходимостью полноценного функционирования организации и включают в 

себя: 

- Расходы по заключению договоров на страхование автомобилей. Предусматриваются по 

заявленной потребности, но не более 8 тыс.руб. на один автомобиль. 

- Расходы на медицинский осмотр. Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 

320 тыс.руб. на одну организацию. 

- Расходы на услуги СЭС. Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 50 тыс.руб. 

на одну организацию. 

- Расходы на ежедневное медицинское освидетельствование водителя. Предусматриваются по 

заявленной потребности, но не более 20 тыс.руб. на один автомобиль. 

- Расходы на обучение по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности. 

Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 15 тыс.руб. на одну организацию. 

- Услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств 

криптографической защиты информации (изготовлению сертификата ключей электронной 

подписи). Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 12 тыс.руб. на одну 

организацию. 

- Расходы на экспертизу основных средств на предмет их списания. Предусматриваются по 

заявленной потребности, но не более 2 тыс.руб. на одну организацию. 

- Расходы на услуги и работы по утилизации, захоронению отходов (в т.ч. ртутьсодержащих 

ламп). Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 5 тыс.руб. на одну 

организацию. 

- Расходы на экспертизу школьного расписания. Предусматриваются по заявленной потребности, 

но не более 6 тыс.руб. на одну организацию. 

- Расходы на изготовление бланков, аттестатов и пр. Предусматриваются по заявленной 

потребности, но не более 50 тыс.руб. на одну организацию. 

- Затраты на прочие работы, услуги. Предусматриваются по заявленной потребности.  

4.7. (Nпр)– норматив расходов на прочие расходы. 

Нормативные затраты на прочие расходы (Nпр) включают в себя расходы на изготовление 

бланков, аттестатов и пр. Предусматриваются по заявленной потребности, но не более 50 тыс.руб. 

на одну организацию. 

4.8. (Nмз)– норматив расходов на увеличение стоимости материальных запасов 

Нормативные затраты на увеличение стоимости материальных запасов устанавливаются 

исходя из необходимости покрытия затрат и исчисляются по формуле: 

 

Nмз = Nрм + Nми+ Nпс + Nсб 

где: 

Nмз - нормативные затраты на увеличение стоимости материальных запасов; 

Nрм - расходы на медикаменты и перевязочные средства; 

Nми - расходы на мягкий инвентарь; 

Nпс - расходы на прочие расходные материалы, предметы снабжения; 

Nсб - расходы на содержание бассейна. 

4.8.1. Нормативные затраты на медикаменты и перевязочные средства (Nрм) 

предусматриваются из расчета 100 руб. на 1 обучающегося. 

4.8.2. Нормативные затраты на мягкий инвентарь (Nми) предусматриваются из расчета 150 

руб. на 1 обучающегося. 

4.8.3. Расходы на прочие расходные материалы, предметы снабжения (Nпс) 

устанавливаются исходя из необходимости покрытия затрат, исчисляются по формуле: 

Nпс  =Nгсм  + Nхм + Nкп+ Nзп + Nсм+ Nпрм 
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и включают в себя: 

- Нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Nгсм)исчисляемые 

по формуле: 

Nгсм  = N100 * Ргсм+ Qрд 

где: 

N100 – норма расхода топлива на 100 километров пробега транспортного средства согласно 

методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства 

транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р; 

Ргсм – цена 1 литра горюче-смазочного материала на транспортное средство; 

Qрд– планируемое количество рабочих дней использования транспортного средства в 

очередном финансовом году. 

 

- Нормативные затраты на хозяйственные материалы (Nхм). Предусматриваются из расчета 10 руб. 

на 1 м
2
 общей площади здания. 

- Нормативные затраты на канцелярские принадлежности (Nкп). Предусматриваются из расчета 

100 руб. на 1 обучающегося. 

- Нормативные затраты на приобретение автомобильных запасных частей (Nзп). 

Предусматриваются из расчета 15 тыс.руб. на 1 автомобиль. 

- Нормативные затраты на приобретение строительных материалов (Nсм). Предусматриваются из 

расчета 10 руб. на 1 м
2
 общей площади здания. 

- Нормативные затраты на прочие расходные материалы, предметы снабжения (Nпрм). 

Предусматриваются из расчета 140 руб. на 1 обучающегося. 

4.8.4. Расходы на содержание бассейна общеобразовательной организации (Nсб) определяются 

исходя из 500 рублей на 1 м
3
 объема чаши бассейна в год. 

III. Расчет объема субсидии на содержание муниципального имущества. 

5. Объем нормативных затрат на содержание муниципального имущества в 

общеобразовательных организациях (Nсму) рассчитывается по формуле: 

Nсму = Nку + Nпр 

и включают в себя: 

5.1. (Nку)– норматив расходов на коммунальные услуги. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги (Nку) определяются обособленно по видам 

энергетических ресурсов, исходя из планируемых объемов потребления коммунальных услуг с 

учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, согласованных с 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города 

Радужный: 

- объемы потребления теплоснабжения; 

- объемы потребления электроснабжения. 

В случае отсутствия ценовых предложений на коммунальные услуги на плановый период, 

стоимость коммунальных услуг принимается равной среднерыночной стоимости коммунальных 

услуг, установленной на текущий финансовый год и проиндексированной на прогнозный уровень 

инфляции планируемого периода. 

Норматив затрат на коммунальные услуги исчисляется по формуле: 

Nку = Nтэ + Nээ 

и включает в себя: 

5.1.1. Норматив затрат на тепловую энергию определяется исходя из тарифов на тепловую 

энергию и объемов потребления тепловой энергии по формуле: 

Nтэ = (Tтэ * Vтэ)*0,5 
где: 

Nтэ - норматив затрат на тепловую энергию; 

Tтэ - тариф на потребление тепловой энергии; 

Vтэ - объем потребления тепловой энергии в отчетном финансовом году (Гкал). 

0,5 – доля затрат на потребление тепловой энергии в общем объеме затрат на оплату за 

потребление тепловой энергии. 

 

5.1.2. Норматив затрат на потребление электрической энергии определяется исходя из 

тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по формуле: 

consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8BE22623451574BDE2734951C6C8C7AA6BAE4EE88C6B305EEF756C1E81FD7QEy8H
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Nээ = (Tээ * Vээ)*0,1 

где: 

Nээ- норматив затрат на потребление электрической энергии; 

Tээ - тариф на электрическую энергию; 

Vээ - объем потребления электрической энергии в отчетном финансовом году (кВт.ч). 

0,1 – доля затрат на потребление электрической энергии в общем объеме затрат на оплату 

за потребление электрической энергии. 

5.2. (Nпр)– норматив расходов на прочие расходы 

Нормативные затраты на прочие расходы (Nпр) включают в себя уплату налогов, 

государственной пошлины и сборов в установленных законодательством случаях. 

Плата за загрязнение окружающей природной среды, транспортного налога и налога на 

имущество определяется согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

IV. Заключительные положения 

6.1. Для формирования проекта муниципального бюджета на очередной год и плановый 

период, численность обучающихся общеобразовательной организации принимается равной 

численности, представленной организацией в текущем финансовом году к проекту окружного 

бюджета на очередной год и плановый период в приложении 1 «Сведения о сети и  контингенте 

общеобразовательных организаций по муниципальному образованию городской округ город 

Радужный». 

6.2. В базовый норматив не включаются расходы на капитальный ремонт и затраты на 

приобретение основных средств. 

6.3. Нормативные затраты на оказание услуг общеобразовательных организаций 

устанавливаются постановлением администрации города Радужный. 

6.4. Распределение средств по статьям расходов плана финансово-хозяйственной 

деятельности осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно с учетом 

принимаемых обязательств. 

6.5. Базовые нормативные затраты определяются без применения корректирующих 

коэффициентов. Значения корректирующих коэффициентов к нормативным затратам при 

необходимости определяются приказом управления образования и молодежной политики 

администрации города Радужный. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализацииосновнойобразовательной программы 

Школа размещена в типовом здании на 1296 мест, общая площадь составляет 9469,2 м
2
. 

Школа располагает  38 учебными кабинетами, актовым залом, библиотекой с читальным залом, 

столовой на 260 посадочных мест,  медицинским блоком, состоящим из  стоматологического и 

процедурного кабинетов, двумя мастерскими, кабинетами психологов и логопеда, кабинетом ОБЖ, 

пришкольным участком, большим спортивным залом площадью 564,1 м
2
 со всеми требуемыми 

подсобными помещениями,универсальной спортивной площадкой площадью924 м2 Материально-

техническая база МБОУ СОШ №8 соответствует задачам по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, созданы и устанавлены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством; 

– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

– помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

– информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовый зал; 

– спортивный зал, виртуальный тир, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
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– помещения для медицинского персонала; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардероб, санузлы; 

– участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. 

 

Материально-техническое оснащение кабинетовЛЕЙСАН 

 
Компонентыоснащения Необходимоеоборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

Нормативные  документы,программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции

 учителя,паспорт 

учебного кабинета, рабочие программы по 

предметам. 

Имеются 

Учебно-методические материалы: 

УМК по всем предметам инварианта 

Дидактические и раздаточные материалы 

по предметам 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация учебно- 

методических 

материалов. 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды

 по содержанию учебныхпредметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех 

учебных кабинетах  

Имеются по 

всемпредметам. 

Учебно-практическое оборудование: химия, 

биология. физика, технология. 

Обеспечено в 

полномобъѐме. 

Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в 

полномобъѐме. 

Видыучебных Необходимоеоборудование и оснащение 100% оснащенности 
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Учебный 

(предметный) кабинет 

основной школы 

1.1. Нормативные документы,программно- 

методическое обеспечение, локальные 

акты: должностные инструкции учителя, 

паспорт учебного кабинета, рабочие 

программы по предметам. 

1.2. Учебно-методическиематериалы: 

1.2.1. УМК по всемпредметаминварианта 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточныематериалыпопредметам 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

посодержаниюучебныхпредметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационныесредства во всех 

учебных кабинетах  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:химия, 

биология. физика,технология 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всехучебных 

кабинетах 

Имеются 

 

 

Имеются, 

систематизирован ы, 

проведена 

каталогизация учебно- 

методических 

материалов. 

 

Имеются по всем 

предметам. 

Обеспечено в полном 

объѐме. 

 

Обеспечено в 

полномобъѐме. 

Кабинетфизики Интерактивная доска с проектором, компьютер, 

лабораторное оборудование в соответствии с 

учебным планом по дисциплине, ученическая 

мебель, комплект оборудования ГИА-

лаборатория, учебно-наглядные пособия 

лаборантская. 

100% 

Кабинетхимии Маркерная доска,с  интерактивной приставкой   

мультимедийный проектор,компьютер, 

лабораторное оборудование в соответствии с 

учебным планом по дисциплине, ученическая 

мебель, , вытяжной шкаф, комплект 

оборудования ГИА-лаборатория 

Лаборантская. 

100% 

Кабинетинформатики 

(2 каб) 

АРМ учителя,компьютеры, маркерная доска,с  

интерактивной приставкой, мультимедийный 

проектор.  

Учебно-наглядные пособия, ученическая мебель. 

100% 

Мастерская (длядевочек) Швейные машинки электрические, оверлок 

манекены, доски гладильные,  оборудование 

для проведения занятий по кулинарии 

(электрические плиты, микроволновая печь, 

набор кухонной посуды, кухонные шкафы, 

электромиксер, электромясорубка), учебно-

наглядные пособия, ученическая мебель 

100% 

Спортивныйзал Спортивный инвентарь для игровых видов 

спорта (баскетбол, волейбол,мини-футбол), 

оборудование для спортивной 

гимнастики 

100% 

Библиотека 2 АРМ,  

читальный зал-15 мест 

оргтехника: принтер  Epson  цветной, МФУ 

KyceraM 4125 ( распечатывание бумаги формата 

А3), переплетная машинка , скоростной 

лазерный принтер Kyocera ,Сканер Epson , ВКС. 

100% 

Актовыйзал 160 посадочных мест, с установленным 

оборудованием:  экран для проектора, 

мультимедийный проектор, световое 

оборудование для актового зала, 

радиомикрофоны, микрофоны петличные, 

светомузыкой, интерактивной трибуной 

100% 
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Кабинет ОБЖ Оборудован АРМ учителя, тренажером 

«Робот-тренажер "Гоша-06"  

Электронный Стрелковый Тренажер 

"ПРОФЕССИОНАЛ" и СКАТТ-WS1 , учебно-

наглядными пособиями, школьной мебелью 

100% 

Кабинетбиологии Маркерная доска с интерактивной  приставкой  

мультимедийный   проектор,компьютер, 

лабораторное оборудование 

в соответствии с учебным планом по 

дисциплине 

100% 

Мастерскаядлямальчиков Верстак универсальный,  

Деревообрабатывающий станок "ДОС 220" 

Станок лобзиковый ЗУБР 90в 

Шлифмашина "Фиолент 

Станок заточной GREAPO 

Станок токарный СТД-120М-3шт. 

Сверлильный настольный станок-2шт. 

Станок токарный ТВ-7 -1шт. 

Дрельударная 

100% 

 
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

оценено на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Все школьные помещения в целом соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

100% учебных кабинетов  автоматизированными рабочими местами учителя,  включающие в себя 

современный компьютер, многофункциональный принтер, веб-камера, мультимедийный проектор, 

интерактивное оборудование, в 16 кабинетах начальной школы, дополнительно к этому, оснащены 

документ - камерами, в том числе: 

- в кабинете физике: учебно-наглядные пособия, приборы для лабораторных работ: по механике, 

термодинамике, оптике, электродинамике, электростатике. 

- в кабинете химии: оборудование для лабораторных работ: микробиология для химического 

эксперимента, лабораторный комплект для начального изучения химии, учебно-наглядные 

пособия; 

- в кабинете биологии: оборудование для лабораторных работ: микроскопы, влажные препараты, 

скелет, учебно-наглядные пособия; 

- в кабинете географии: учебно-наглядные пособия: географические карты, глобусы, приборы для 

лабораторных работ; 

- два компьютерных класса с 12 автоматизированными рабочими местами для учащихся; 

- в столярной мастерской имеются: станок сверлильный настольный, станок 

деревообрабатывающий, станок токарный, шлифмашина, верстак комбинированный, верстак 

слесарный, станок циркулярный, электролобзик, пылесос для сбора стружки ЭНКО 

- кабинет технологии для девочек оснащен оборудованием для реализации разделов учебной 

программы кулинарии, кройки и шитья: электрической плитой, кухонной мебелью, столовой 

посудой, 12 швейными машинами, 2 оверлогами, манекенами; 

- кабинет ОБЖ оборудован тренажерами «Гоша-6», «Электронный тир» и др.; 

- спортивный зал: оборудован разделительной системой, позволяющей безопасно проводить 

уроки физкультуры, футбольными воротами, шведской стенкой, спортивным инвентарем, 

оборудованием для проведения спортивных соревнований «Безопасное колесо»: велосипеды, 

игровые модули; 

- для проведения внеурочной деятельности по дополнительным программам технической 

направленности имеется следующее оборудование: наборы LEGO MINDSTORMS Education EV3, 
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базовые наборы LegoMindstorms, ресурсные наборы Lego, наборы "Первые механизмы, наборы 

"Простые механизмы"; 

- в школе успешно работает школьный музей, имеющий паспорт Общественного музея в сфере 

образования ХМАО-Югры, его экспонатами являются уникальные исторические документы, 

фотографии, предметы быта и техники. 

Также приобретено две системы интерактивного голосования, которые активно 

используются в учебном и воспитательном процессе. 

Для индивидуальной работы учащихся с электронными ресурсами сети Интернет 

приобретены и используются в качестве мобильного класса в учебно-воспитательном процессе 

индивидуальные планшеты в количестве 25 штук. 

В школе организованно высокоскоростное подключение к сети Интернет по средствам 

проводной локальной сети и беспроводной сети Wi-Fi. Для ограничения доступа к запрещѐнным 

ресурсам сети Интернет осуществляется контентная фильтрация трафика. 

В соответствии с локальным нормативным документом нефтяной компании ПАО «НК 

«Роснефть» МБОУ СОШ №8 с 2016 года активно сотрудничает с предприятием ПАО 

«Варьеганнефтегаз»  по организации «Роснефть-классов» на основе  договора о совместной 

деятельности с ПАО «Варьеганнефтегаз» (ПАО ВНГ), Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 

(ТИУ) и МБОУ СОШ № 8. 

Результатом этого стало открытие и функционирование с 1 сентября 2016 года 10-11 

«Роснефть-классов» с целью профориентационной направленности на нефтяные специальности  и 

обучения старшеклассников в физико-математическом профиле.  

Продолжая сотрудничество с ПАО «НК «Роснефть», в 2018 году был подписан договор о 

совместной деятельности с ПАО «Варьеганнефтегаз», Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 

(ТИУ) и МБОУ СОШ № 8 сроком  на пять лет. За это время были созданы оптимальные условия 

для открытия и функционирования 10-11 «Роснефть-классов»: выделены и отремонтированы 

отдельные учебные кабинеты, оснащены новой мебелью, интерактивным оборудованием, 

персональными ноутбуками, учебной литературой. Данные кабинеты оформлены в соответствии с 

фирменным стилем компании ПАО «НК «Роснефть» (Брендбук) и отвечают всем современным 

требованиям учебных кабинетов. В 2018 году был проведен масштабный ремонт рекреации, 

примыкающей к кабинетам «Роснефть-классов», начато ее оформление в соответствии с 

фирменным стилем компании ПАО «НК «Роснефть», что является логическим продолжением 

школьного пространства, имеющим нефтяную и технологическую направленность.  

Школа активно взаимодействует с городскими организациями и учреждениями: 

молодежным центром «Вектор М», Городским домом детского творчества, Советом ветеранов, 

Военным комиссариатом, городскими библиотеками, с городским эколого-этнографическим 

музеем, КЦСОН «Надежда». В сфере дополнительного образования осуществляется 

сотрудничество с АУ МУК «Компьютерная школа» 

Совместная деятельность по реализации муниципальной Программы «Тропинка к школе» 

в рамках окружной Программы «Первоклассная Югра» осуществляется с АУ ДОУ ДСОВ №2 

«Рябинка», БУ ДОУ № 4 «Родничок», АУ ДОУ ДСОВ №5 «Росток», АУ ДОУ ДСОВ №16 

«Снежинка», АУ ДОУ ДСОВ №15 «Росинка». 

В рамках соглашений по реализации моделей реабилитационно-образовательного 

сопровождения детей, имеющих особенности развития МБОУ СОШ № 8 взаимодействует с: 

- КОУ «Радужнинская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- МАУ ДО ДЮСШ «Факел» г. Радужный; 

- АУК «Дворец культуры «Нефтяник»; 

- МАУ ДО «Детская школа искусств»; 

- АУ СК «Сибирь». 

В целях реализации программы обучения учащихся шахматами, в классах начального 

общего образования установлены  доски шахматные демонстрационные, для индивидуальной 

игры, шахматные доски виниловые, шахматы пластиковые, шахматы настольные деревянные, 

документ-камеры.  

В кабинете биологии обновлены микроскопы, для проведения практических работ 

приобретены наборы для препарирования по биологии  

Для проведения лабораторных работ, научно-исследовательской деятельности, подготовки 
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к ГИА  приобретено и установлено специализированное оборудование: демонстрационный 

физический лабораторный комплекс, обучающийся комплект по физике учащихся оу ЕГЭ-пазлы, 

комплект лабораторного оборудования механика 2 с фотоворотами, комплект лабораторного 

оборудования Оптика1, ОГЭ Физика Комплекты оборудования№№ 1-6  в кабинете физики; 

специализированные столы, наборы оборудования для выполнения ОГЭ/ГИА для кабинета  химии 

 Актовый зал школы оборудован активной акустической системой, проводными и радио - 

микрофонами, компьютером, мультимедиа- проектором, в текущем году приобретена 

интерактивная трибуна, что позволяет качественно и увлекательно проводить внеклассные 

мероприятия.  

На первом этаже расположены столовая и пищеблок, оснащенный соответствующим 

оборудованием: пароконвектоматом, мармитами, посудомоечной машиной, новыми 

электрическими плитами, электросковородой, пищеварочными котлами, холодильным 

оборудованием, современными столами из нержавеющей стали. 

В целях реализации программы «Доступная среда» для детей с ограниченными 

возможностями и инвалидов на входной группе установлены поручни пристенные двойные с 

кронштейнами, на лестницах установлены двойные полосы с противоскользящей вставкой.  

В рекреациях  образовательной организации  имеются информационно-тактильные знаки 

со шрифтом Брайля, тактильные мнемосхемы для слабовидящих,  указывающие направление 

движения по зданию 

 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализацииосновной образовательной 

программы основного общего образования 

Анализ уровня учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

проводится ежегодно, в таблицах приведены данные на 01.08.2020. 

 

Состояние учебно-информационного фонда 

 
Учебная литература Учебно-методические  издания 

Шт С грифами 

(%) 

На одного 

обучающегося 

основного общего 

образования 

Методическая 

литература 

Периодическая 

Уч-ся/педагогам 

 

17570 

 

 

100 

 

17 

 

1031 

 

0 / 0 

 

Сведения о комплектовании библиотечного фонда 

 

год Учебники и учебные 

пособия 

Художественная и 

методическая 

литература 

Электронные 

носители 

Объем средств 

затраченных на новые 

поступления 

2016 2126 19 0 1046831,40 

2017 5259 0 0 2357815,59 

2018 3186 549 0 1786042,4 

2019 1192 0 0 635339,43 

2020 895 675(методич.) 0 613962,00 

Итого: 17570 1243 0 6439990,82 

 

Из таблицы следует, что библиотека укомплектована учебниками в полном 

объѐме. Все учебники приобретаются с грифами «Рекомендовано МОиН РФ» и 

«Соответствует ФГОС». В библиотечном фонде достаточно экземпляров учебно-

методической литературы, изданий на электронных носителях. Учебно-информационный 
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фонд содержится в хорошем состоянии, информация о библиотечном фонде размещена на 

сайте школы. 

 
Название 

предмета 
Класс 

Учебник 

название  автор выходные данные 

Русский  язык 
5 Русский язык 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 
М., Просвещение, 2015, 2017. 

6 Русский язык 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 
М., Просвещение, 2017. 

7 Русский язык 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 
М.: Просвещение, 2014 

8 Русский язык 
Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. 
М.: Просвещение, 2015 

9 Русский язык 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. и др. 

М.: Просвещение, 2016 

Литература  
5 Литература 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 
М.: Просвещение, 2015 

6 Литература 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., и др. /Под ред. 

В.Я. Коровиной 

М.: Просвещение, 2020. 

7 Литература 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

М.: Просвещение, 2015, 

2016. 

8 Литература 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 
М.: Просвещение, 2018. 

9 Литература 
Коровина В.Я., Журавлев В.П. и 

др. /Под ред. В.Я. Коровиной 
М.: Просвещение, 2016. 

Английский язык 
5 Английский язык 

Ваулина Ю.Е., Дули  Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

М.: Просвещение, 2019, 

2020. 

6 Английский язык 
Ваулина Ю.Е., Дули  Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

М.: Просвещение, 2015, 

2016. 

7 Английский язык 
Ваулина Ю.Е., Дули  Д., 

Подоляко О.Е. и др. 
М.: Просвещение, 2017. 

8 Английский язык 
Ваулина Ю.Е., Дули  Д., 

Подоляко О.Е. и др. 
М.: Просвещение, 2018. 

9 Английский язык 
Ваулина Ю.Е., Дули  Д., 

Подоляко О.Е. и др. 
М.: Просвещение, 2014. 

Второй 

иностранный 

язык - 

немецкий  

5 Немецкий язык Аверин М.М. и др.  М.: Просвещение, 2019. 

Математика 
5 Математика 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 
М.: Мнемозина, 2014, 2015. 

6 Математика 
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 
М.: Мнемозина, 2015. 

Математика* 
5 Математика 

Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, 

С.В. Суворова и др. 

М.: Просвещение, 2018, 

2019 

6 Математика 
Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, 

С.В. Суворова и др. 

М.: Просвещение, 2018, 

2019 

Алгебра  

7 Алгебра 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.; под ред. 

Теляковского С.А. 

М.: Просвещение, 2017. 

8 Алгебра 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.; под ред. 

Теляковского С.А. 

М.: Просвещение, 2017. 

9 Алгебра 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.; под ред. 

Теляковского С.А. 

М.: Просвещение, 2017. 
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Геометрия  
7-9 Геометрия 

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др.  

М.: Просвещение, 2017, 

2018. 

Информатика и 

ИКТ 
5 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

6 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

7 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

8 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

9 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013, 2014. 

История  

5 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

Вигасин А.А., Годер И.И., 

Свенцицкая И.С. 
М.: Просвещение, 2015 

6 
Всеобщая история. 

История средних веков 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

/под ред. Сванидзе А.А. 
М.: Просвещение, 2015. 

6 История России. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С. 

/ под ред. Торкунова А.В. 

М.: Просвещение, 2016. 

7 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 
М.: Просвещение, 2017. 

7 История России 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

КурукинИ.В.и др. 

/ под ред. Торкунова А.В. 

М.: Просвещение, 2017. 

8 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 

1800-1900. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 
М.: Просвещение, 2018. 

8 История России 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

КурукинИ.В.и др.; 

 под ред.  Торкунова А.В. 

М.: Просвещение, 2018. 

9 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 
М.: Просвещение, 2019. 

9 Всеобщая история. 

Новейшая история** 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

М.: Просвещение, 2016 

9 История России 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и др./ Под 

ред. Торкунова А.В. 

М.: Просвещение, 2018. 

Обществознание  
5 Обществознание 

Под  ред. Боголюбова  Л.Н.,  

Ивановой Л.Ф. 
М.: Просвещение, 2014. 

6 Обществознание 
Под  ред. Боголюбова  Л.Н.,  

Ивановой Л.Ф. 
М.: Просвещение, 2015. 

7 Обществознание 
Под  ред. Боголюбова Л.Н.,  

Ивановой  Л.Ф. 
М.: Просвещение, 2015. 

8 Обществознание Под  ред. Боголюбова Л.Н. др.  М.: Просвещение, 2016. 

9 Обществознание Под  ред. Боголюбова  Л.Н. др.  М.: Просвещение, 2017. 

География  
5 География 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К.. 
М.: Просвещение, 2021. 

6 География 
Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К..  
М.: Просвещение, 2021. 

7 География  
Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К..   
М.: Просвещение, 2021. 

8 География 
Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К..   
М.: Просвещение, 2021 

9 География  
Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К..   
М.: Просвещение, 2021. 

Биология  5 Биология Под ред. Пасечника В.В. М.: Просвещение, 2014. 

6 Биология Под ред. Пасечника В.В. М.: Просвещение, 2016. 
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7 Биология  Под ред. Пасечника В.В. М.: Просвещение, 2017 

8 Биология Под ред. Пасечника В.В. М.: Просвещение, 2018. 

9 Биология 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 
М.: Просвещение, 2019 

Физика  7 Физика Перышкин А.В. М.: Дрофа, 2015. 

8 Физика Перышкин А.В. М.: Дрофа, 2015. 

9 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. М.: Дрофа, 2015. 

Химия  8 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. М.: Просвещение, 2016. 

9 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. М.: Просвещение, 2016. 

Физическая 

культура 
5 Физическая культура Матвеев А.П. 

М.: Просвещение, 2014, 

2015. 

6-7 Физическая культура Матвеев А.П. 
М.: Просвещение, 2014, 

2016. 

8-9 Физическая культура Матвеев А.П. 
М.: Просвещение, 2017, 

2019. 

ОБЖ 

8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. М.: Просвещение, 2018. 

9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. М.: Просвещение, 2019. 

Музыка 
5 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М.: Просвещение, 2014, 

2015. 

6 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
М.: Просвещение, 2014, 

2016. 

7 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
М.: Просвещение, 2014, 

2017. 

8 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. М.: Просвещение, 2020 

Изобразительное 

искусство 
5 

Изобразительное 

искусство 
Под ред. Шпикаловой  Т.Я.  М.: Просвещение, 2015. 

6 
Изобразительное 

искусство 
Под ред. Шпикаловой  Т.Я. М.: Просвещение, 2016. 

7 
Изобразительное 

искусство 
Под ред. Шпикаловой  Т.Я. М.: Просвещение, 2017. 

Технология  

 

 5 Технология.  

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. 

Казакевича В.М. 

АО "Издательство 

"Просвещение", 2020. 

6 
Технология. 

Технический труд 

Под ред. Казакевича В.М., 

Молевой Г.А. 
М.: Дрофа, 2015. 

6 
Технология. 

Обслуживающий труд 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. 
М.: Дрофа, 2015. 

7 
Технология. 

Технический труд 

Под ред. Казакевича В.М., 

Молевой Г.А. 
М.: Дрофа, 2016. 

7 
Технология. 

Обслуживающий труд 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. 
М.: Дрофа, 2016. 

8 
Технология. 

Технический труд 

Под ред. Казакевича В.М., 

Молевой Г.А. 
М.: Дрофа, 2017. 

8 
Технология. 

Обслуживающий труд 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. 
М.: Дрофа, 2017. 

Черчение  9 Черчение. 9 класс А.Д.Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. 

Вышнепольский 

М.: Дрофа; Астрель, 2018 

 

* Математика Бунимовича для 5 и 6 класса закуплена на 2 параллели, но используется как 

вспомогательный материал.  
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** Всеобщая история Сороко-Цюпы для 9 класса в 2018-19 и 2019-20 учебном году учащимся не 

выдавалась.  

 
Характеристика информационных условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образованияв МБОУ СОШ № 8 
Создание единого информационно-образовательного пространства одна из главных 

стратегических целей деятельности коллектива школы.  Деятельность по информатизации 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 8 строится по следующим направлениям:  

 обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных форм 

мониторинга,  

 автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, передача, анализ 

информационных данных обо всех направлениях и результатах деятельности школы), обеспечение 

совершенствования содержания образования посредством применения Интернет, ЭОР, ЦОР 

ресурсов,  

 обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного применения 

информационно – коммуникационных технологий,  

 обеспечение информационного обмена между всеми участниками образовательного процесса,  

 обеспечение информационной открытости деятельности школы в сети Интернет, в иных 

средствах массовой информации, повышение ИКТ – компетентности учителей, педагогических и 

руководящих работников, повышение ИКТ - компетентности учащихся в урочной и внеурочной, в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, обеспечение образовательного процесса 

компьютерной техникой,  

 обеспечение лицензионными программами для компьютерной техники.  

Весь коллектив школы на разном уровне включен в процесс информатизации 

образовательного процесса. Далее представлены требования ФГОС ООО к учебно-методическому 

и информационному обеспечению и условия, созданные в МБОУ СОШ №8.  

 
Требования ФГОС ООО Соответствие 

условий 

Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

Соответствует 

Ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;   

-создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  Соответствует 

-использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

 

Соответствует 

-редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  Соответствует 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса;  

Соответствует 

-переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование);  

Не имеется 

-создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),  

Соответствует 

-создания и использования специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт;  

Не имеется 

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий;  

Не имеется 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

Соответствует 

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением  Соответствует 

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  Соответствует 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

Соответствует 

-поиска и получения информации;  Соответствует 
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-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

Соответствует 

-вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

Соответствует 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

Соответствует 

-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  

Соответствует 

-включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

Соответствует 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

Соответствует 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

Соответствует 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

Соответствует 

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

Соответствует 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров;  

Соответствует 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

Соответствует 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 

Соответствует 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся;  

Соответствует 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением;  

Соответствует 

-выпуска школьных печатных изданий,  Соответствует 

работы школьного телевидения.  Соответствует 

 
Одним из составляющих компонентов информационных условий является сайт школы. 

Описание структуры и особенностей сайта МБОУ СОШ № 8 в сети Интернет. 

Сайт МБОУ СОШ № 8 разработан творческой группой школы, состоящей из зам. 

директора по УР, ВР, учителей, в 2010 году. В этом же году состоялась творческая презентация 

сайта учащимся школы, всему педагогическому коллективу.  Адрес сайта МБОУ СОШ № 8 в сети 

Интернет -  https://мбоусош8.рф/ 

Цель разработки обеспечения функционирования сайта МБОУ СОШ № 8 – развитие и 

поддержка единого информационного пространства.  

Задачи сайта: 
- обеспечение открытости деятельности МБОУ СОШ № 8; 

- реализация прав учащихся, выпускников школы, родителей и законных представителей 

учащихся, представителей органов власти, учительского сообщества, всех заинтересованных на 
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доступ к открытой информации о ресурсном обеспечении деятельности школы, о результатах 

деятельности коллектива школы;  

- оперативное информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

ОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;   

- представление прав и интересов участников образовательного процесса;  

- обеспечение условий для обмена педагогическим опытом; 

- позитивная презентация достижений учащихся, учителей, педагогического коллектива МБОУ 

СОШ № 8.  

Сайт МБОУ СОШ № 8 соответствует требованиям п.2. ст.29 "Информационная открытость 

образовательной организации" Закона "Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "От утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"  

Принципы деятельности сайта МБОУ СОШ № 8: 

Соответствие требованиям нормативного законодательства, информационная открытость, 

доступность материалов, плановое пополнение всех разделов сайта, мониторинг запросов 

учащихся, учителей, родителей на тематику, формы размещаемых материалов.  

 

Разделы, подразделы сайта, их функции. 
Наименование раздела Функции 

Вертикальная панель 

Главная Первичное знакомство с сайтом школы 

Национальный проект 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Информация направленная на реализацию Национального проекта 

«Образование» 

Сведения об 

образовательной 

организации  

Разделы в соответствии с требованиями  Приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785  

Учебный процесс Информация направленная на обучение учащихся. 

Внеурочная деятельность Информация о внеурочной деятельности учащихся. 

Наши проекты Проекты реализованные МБОУ СОШ № 8 

Педагогическая 

мастерская 

Обмен опытом. Методические материалы. Разработки уроков. 

Информатизация 

образования 

Информация о состоянии информатизации образовательного 

учреждения 

Профилактика 

экстремизма, 

гармонизация 

межэтнических, 

межкультурных и 

межконфессиональных 

отношений  

Информация направленная на профилактику экстремизма, 

гармонизация межэтнических, межкультурных и 

межконфессиональных отношений  

ОБЖ Информация о безопасности жизнедеятельности учащихся. 

Наши достижения В разделе публикуются достижения школя, педагогов и учащихся. 

Обратная связь Связь с администрацией школы 

Электронная приѐмная В разделе Учащиеся и их родители могут дистанционно получить 

ответ на интересующий их вопрос. 

Карта сайта Обеспечение ориентирования посетителей в разделах сайта  

Горизонтальная панель 

Главная Первичное знакомство с сайтом школы 

Сведения об 

образовательной 

организации  

Разделы в соответствии с требованиями  Приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785  

ЕГЭ, ГИА Вся информация для учащихся 9, 11 классов 

Приѐм в школу Информация о регламенте поступления в образовательное учреждение. 

Карта сайта Обеспечение ориентирования посетителей в разделах сайта  

Минобр науки РФ Ссылка на сайт Министерства образования и науки Росийской 

федерации 
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Из таблицы следует: все разделы сайта функциональны, ориентированы на посетителей 

разных категорий. МБОУ СОШ № 8. Администрация школы, педагогический коллектив в своей 

деятельности соблюдают принципы открытости и доступности информации о жизнедеятельности 

школы. Для распространения информации об образовательной, культурной деятельности школы 

применяются и традиционные формы:  

- проведение общешкольных родительских собраний с приглашением специалистов разных 

областей;  

- проведение регулярных заседаний общешкольного родительского комитета;  

- проведение собраний трудового коллектива с приглашением представителей Наблюдательного 

совета школы;  

- проведение дней открытых дверей для родителей и всех желающих;  

- распространение опыта работы школы, педагогов через проведение открытых мероприятий для 

учителей города;  

- поддержка связей с общественностью через средства массовой информации;  

- Ежегодно директором школы представляется Публичный отчѐт на общешкольном 

родительском собрании, куда приглашаются педагоги, представители профсоюзного объединения 

школы, члены Школьного ученического самоуправления «ШДР Радуга».  

- публичные отчеты в школе формируются с 2011 года и размещаются на сайте школы. 

- с 1 сентября 2019 года классные руководители, учителя, учащиеся имеют возможность работать 

в электронном журнале ЦОП ХМАО – Югры «Цифровая платформа». 

 

Состояние информационного оснащения (на 01.06.2020 г.) 
Количество учащихся всего 992 

Количество учащихся без учета учащихся начальной школы 455 

Количество преподавателей информатики 2 

Количество компьютерных классов 2 

Количество компьютеров всего 160 

Количество компьютеров в компьютерных классах 26 

Количество компьютеров задействованных в УВП ( без учѐта комп. Классов) 108 

Количество компьютеров не задействованных в учебном процессе 52 

Количество компьютеров находящиеся на балансе , морально устаревшие 20 

Количество рабочих мест учителя 44 

Количество рабочих мест ученика 26 

Анализ обеспеченности компьютерами 

 На 1-го учащегося 0,1 

 На 1-го учащегося без начальной школы 0,2 

 На 1-го преподавателя  

Количество единиц оргтехники 

 Принтер 20 

 МФУ 44 

 Модем 1 

 Сканер 0 

 Проекторы 41 

 Интерактивные доски 4 

 Интерактивные устройства 38 

 Документ камера 15 

 Локальная сеть 1 

 Подключение к Интернет 2 

 

1.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системеусловий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

- разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №8; 

- внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 
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законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с ООП МБОУ 

СОШ №8 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

- эффективная система управленческой деятельности в 

МБОУ СОШ №8; 

- реализация планов работы методических объединений, 

психологической службы МБОУ СОШ №8; 

- реализация плана внутришкольного контроля (далее – 

ВШК) в МБОУ СОШ №8; 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО МБОУ СОШ 

№8 (по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для работы  в МБОУ 

СОШ №8; 

- повышение квалификации педагогических работников 

МБОУ СОШ №8; 

- аттестация педагогических работников МБОУ СОШ №8; 

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников МБОУ СОШ №8; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников МБОУ СОШ №8; 

4 - Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов,  владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе МБОУ 

СОШ №8; 

- приобретение цифровых образовательных ресурсов для 

МБОУ СОШ №8; 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам информатизации 

образовательного пространства МБОУ СОШ №8;; 

- качественная организация работы официального сайта 

МБОУ СОШ №8; 

- реализация плана ВШК. 

5 - Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации 

ООПМБОУ СОШ №8; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация норм Положения о проведении 

аттестации учащихся МБОУ СОШ №8; 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов государственно-

общественно-го управления в соответствии с нормативными 

документами школы. 

6 - Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП МБОУ СОШ №8; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов для Школы Урока; 

- аттестация учебных кабинетов через проведение Смотра 

учебных кабинетов МБОУ СОШ №8; 

- - эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников МБОУ СОШ №8; 

- реализация плана ВШК МБОУ СОШ №8 

 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

- эффективная работа подразделения «Столовая» МБОУ 

СОШ №8; 

- эффективная работа центра здоровья МБОУ СОШ №8. 

 
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1.Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Июнь-Август, 2022 Заместитель 

директора 

2.Утверждение основно образовательной 

программы образовательной организации 

Август, 2022 Директор 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы МБОУ СОШ №8 требованиям ФГОС 

Август, 2022 Директор 

4. Проведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарифно- 

квалификационными характеристиками 

профессиональным стандартом 

Июнь-Август, 2022  Директор 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования-2021 

Май-Июнь 2022, 

ежегодно 

Заместитель 

директора, 

педагог- 

библиотекарь 

6. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Июнь-Август 2022, 

 

Заместитель 

директора 

7. Доработка: -образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей; годового календарного учебного 

графика; положений о внеурочной 

деятельностиобучающихся; 

-положение об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

-положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

-положения о формах получения образования. 

Август, 2022 Заместитель 

директора, 

руководители МО 

II. Финансовое 

обеспечение 

ВведенияФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов 

Август, 2022 Директор 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август, 2022 

 

Директор 

3.Заключениедополнительных соглашений 

трудовому договору с 

педагогическимиработниками 

Август, 2022 

январь,2023 

Директор 
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4.Участие в проектировании государственного 

задания 

В течение учебного 

года 

Директор 

III. 

Организационно 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений 

организации введения ФГОС ООО 

Май-Июнь, 2022 Директор 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности. 

Август, 2022 Заместитель 

директора 

3. Привлечение органов государственного- 

общеобразовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

В течение года Заместитель 

директора 

IV. Кадровое 

обеспечение 

ВведенияФГОС 

основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Май-июнь, 2022 Заместитель 

директора 

2.Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС основного общего 

образования 

Май-июнь, 2022 Заместитель 

директора 

3.Корректировка плана научно- методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

Май-август, 2022 Заместитель 

директора 

V. 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Май-Август, 2022 Заместитель 

директора 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

В течение года Заместитель 

директора 

3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

В течение года Заместитель 

директора 

4. Обеспечение публичной отчетности  В течение года Заместитель 

директора 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Июнь, 2022 Заместитель 

директора 

2.Приобретение оборудования для 

исследовательской и проектной деятельности 

по естественным наукам 

В течение года Заместитель 

директора 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

В течение года Заместитель 

директора 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение года Заместитель 

директора 

5. Обеспечение В течение года Заместитель 

укомплектованности библиотечно- директора 

информационного центра   

печатными и электронными   



124 

 

образовательными ресурсами   

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

ВШК – внутришкольный контроль 

МБОУ СОШ №8 – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 
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