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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа – основной нормативный документ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сургутская технологическая школа», регулирующий 

содержание и организацию образовательного процесса, разработан при участии Управляющего 

совета. 

При разработке Программы основного общего образования МБОУ «СТШ» учтены документы и 

материалы: 

Федерального уровня: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 

05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 

02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 320-ФЗ, от 02.07.2021 № 321-ФЗ, от 02.07.2021 № 322-ФЗ, от 

02.07.2021 № 351-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 472-ФЗ, от 

16.04.2022 № 108-ФЗ, от 11.06.2022 № 154-ФЗ): 
− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ, от 

05.04.2021 № 65-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 01.07.2021 № 264-ФЗ); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 № ВБ-1612/07 «О 

программах основного общего образования»; 

− Приказ 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»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 года № 69 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2022 года № 196 «О 

внесении изменений в порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 октября 2020 года № 546»; 

− Федеральная основная образовательная программа основного общего образования 

(утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 № 993); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об 

утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p «Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

− Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая 

в себя Историко-культурный стандарт, утверждённая на заседании общего собрания Российского 

исторического общества 19 мая 2014 г.; 

− Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утвержденная на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённая на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 
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− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 715 

«Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров»; 
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 

2023 годы»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по реализации 

Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, утверждённой протоколом 

заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК- 

3вн»; 

− Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

− Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № ТС-2782/03 

«О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации Федерального закона от 3 

августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 03-510 
«О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 
«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,  

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности» (в ред. приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 №369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 
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− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 

1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ 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 организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в ред. приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 г. № 590, 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 «Об утверждении  

методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № 

МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (в ред. приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 №136); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. № 08- 

1035 «О порядке проведения самообследования образовательной организации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 

955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» (в ред. Приказа 

Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России №694, Минобрнауки России № 1377 от 18.12.2019); 

− Приказ 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»; 

−Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16апреля 2019 г. №MP-507/02 
«О направлении уточнённого перечня примерного оборудования для внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

общеобразовательных организациях»; 

−Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 №1120, от 

17.05.2017 №575, от 07.08.2017 №944, от 29.11.2018 №1439, от 21.03.2019 №292); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № НТ- 

670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»); 

− Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 13 

сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов 

в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2015 г. № 08-

2091 «О направлении функциональных требований» (вместе с «Функциональными требованиями к 

зданиям и помещениям общеобразовательных организаций с учетом перспективных задач развития 

системы общего образования»); 
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− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 08- 

1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 08- 

1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»); 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2010 г. № 

13-312 «О подготовке Публичных докладов» (вместе с «Общими рекомендациями по подготовке 

Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления образованием и 

образовательных учреждений»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. № 08- 

1035 «О порядке проведения самообследования образовательной организации»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 г. № МД- 

520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений» (вместе 

с «Примерным перечнем и характеристиками современного спортивного оборудования и инвентаря 

для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № МР-507/02 
«О направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

общеобразовательных организациях»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 2015 г. № 08- 

1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 08-535 

«О формировании культуры работы со словарями в системе общего образования Российской 

Федерации (методические рекомендации)»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 08- 

703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № ВБ-47/04 

«Об использовании рабочих тетрадей»; 

− Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 06 мая 2019 года № 219 «Об утверждении 

методологии и критериев оценки качества общего образования в ОО на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 12 сентября 2019 года № ТС-2176/04 «О 

материалах для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 06 мая 2019 года № 219 «Об утверждении 

методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодёжи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания»; 
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− Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 

01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, показавших отрицательные 

последствия использования устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой для 

обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи»); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 

марта 2021 года); 

− Письмо Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 31 августа 2021 года № 

933-01 «О примерной программе воспитания для общеобразовательных организаций»; 

− Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2021 года 303-1899 
«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022-23 

учебном году»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 26 января 2021 № ТВ-94-04 «Об электронном 
банке тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17 сентября 2021 № 03-1526 

«О методическом обеспечении работы по повышению функциональной грамотности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 04-238 

«Об электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № АЗ- 

113/03 «О направлении методических рекомендаций (вместе с Информационно-методическим 

письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования)». 

Регионального уровня: 
− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции развития шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания условий 

непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки 

личностно-ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм 

и технологий обучения по предмету «Шахматы»; 

− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по 

реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. приказа от 27.09.2018 № 1325); 

− Постановление Правительства ХМАО – Югры «О порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» от 9 августа 2013 г. № 

303-п (в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 09.09.2016 N 346-п; от 22.01.2021 №8- 

п); 
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Основная образовательная программа основного общего образования (далее – образовательная 

программа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ  

и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,  

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО учитывает следующие принципы: 
принцип учёта ФГОС ООО, ФОП ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

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

основного общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 
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всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

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

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

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

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. В МБОУ «СТШ» объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет 

составляет 5338 академических часов. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации . 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 
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внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

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

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

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

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов. 

Требования к предметным результатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

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

литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
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«Вероятность и   статистика»,   «Информатика»,   «История»,   «Обществознание»,   «География», 
«Физика», «Химия», «Биология», «Основы духовно-нравственной культуры», «Изобразительное 

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

жизнедеятельности» на базовом уровне; 

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

современного состояния науки. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ФОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации  

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 работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку 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 обучающихся 

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

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
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использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и другое) 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 (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе  

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются  

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

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

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 



13  

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

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

раз в два года. 

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

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

описаны в Положении о проектной деятельности учащихся. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

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

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

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные  

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

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

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, 
функциональность. 
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Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 
области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 

решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в рабочей программе 

учебного предмета, курса в приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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оценка уровня функциональной грамотности; 
оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне основного общего 

образования составлены на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), Федеральной основной образовательной программы основного 

общего образования, а также ориентированы на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Педагогами МБОУ «СТШ» разработаны рабочие программы следующих учебных предметов и  

курсов: 

1) Русский язык (Приложение 1); 

2) Литература (Приложение 2); 

3) Родной(русский) язык (Приложение 3); 

4) Родная (русская) литература (Приложение 4); 

5) Иностранный язык (английский) (Приложение 5); 

6) Математика (Приложение 6); 

7) Алгебра (Приложение 7); 

8) Геометрия (Приложение 8); 

9) Вероятность и статистика (Приложение 9); 

10) Информатика (Приложение 10); 

11) История (Приложение 11); 

12) Обществознание (Приложение 12); 

13) География (Приложение 13); 

14) Физика (Приложение 14); 

15) Химия (Приложение 15); 

16) Биология (Приложение 16); 

17) Основы духовно-нравственной культуры (Приложение 17); 

18) Изобразительное искусство (Приложение 18); 

19) Музыка (Приложение 19); 

20) Технология (Приложение 20); 

21) Физическая культура (Приложение 21); 

22) Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение 22); 

23) Черчение (Приложение 23). 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся 

должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в  

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

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

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 
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безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

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

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

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

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения  

и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 
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Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

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

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- 

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

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 
Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых работа с 

информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

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

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

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

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

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

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации  

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 
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В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 
первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

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

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 

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

источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

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

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

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

с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

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

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

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

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

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

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

применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 
родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и другие). 

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

собственных устных и письменных высказываниях. 

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

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

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

помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 
грамматические явления, тексты и т.п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 
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Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную 

в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

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

внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его 

содержания. 

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

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

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

общения. 

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

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование 

универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 
аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

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

совместного решения поставленной задачи). 

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

информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

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

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
Различать свойства и признаки объектов. 

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

графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
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Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему. 

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

пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

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

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

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

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

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

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

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

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

варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

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

результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

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

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

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

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

формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 
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Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. 

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

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 

(групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 
сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

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

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

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

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин 

и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных 

текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной 

работы; обобщение мнений нескольких людей. 

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

естественнонаучного исследования или проекта. 
Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

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

естественнонаучной грамотности. 

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

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 
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Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и 

при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

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

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

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

экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (существовавшие 

синхронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям. 

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

исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

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

средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

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

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 

политических организаций. 

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

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

лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 
ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

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

основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 
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Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 
результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

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

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

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 
численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 
способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

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

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

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

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

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

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 
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Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

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

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

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

правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

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

революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее – 

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

получении основного общего образования на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со  

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 
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Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

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

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной: 

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

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

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

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

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

ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

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

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

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

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 
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урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

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

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 
Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

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

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

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

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

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

вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

доклад, реферат; 

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

областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

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

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 

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

научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

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

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

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

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования  

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

контекстах. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее заданных требований и 

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

обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-значимой 

или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 
нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор необходимых 

знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что  

необходимо сделать (сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

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

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

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

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

ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе 

и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

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

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 
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межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

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

предметного обучения). 

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

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практико-ориентированных проблем: 

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

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 
Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

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

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями  

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

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

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

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

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
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качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей 

и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

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

Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы формирования УУД. 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 
УУД; 

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

(предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися 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 педагогами- 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам развития 

УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию 

УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач 

программы формирования УУД; 
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определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД,  

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников. 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сургутская технологическая школа» - разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании  

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию и согласуется с 

Федеральной программой воспитания. 

Стержневой основой   Программы   воспитания   является   духовно-нравственная   программа 

«Социокультурные истоки». Авторами программы И.А. Кузьминым и А.В. Камкиным разработано  

новое междисциплинарное, интегрирующее направление в науке и образовании, отвечающее за 

привнесение в образование первоначального контекста системы духовно-нравственных и 

социокультурных категорий и ценностей – Истоковедение. Программа «Социокультурные истоки» 

позволяет создать модель системного развития образовательного учреждения и способствует 

достижению обучающимися современного качества образования на основе духовно-нравственного 

опыта своего народа. 

«Истоки» направлены на то, чтобы учащийся попытался осознать себя деятельным субъектом 

сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта Отечества. Важно 

и то, что в рамках реализации программы духовно-нравственные ценности развиваются не только у 

учащихся, но и у педагогов и родителей, которые находятся в совместном процессе духовного 

созидания. 

 

Целевой раздел 

Стратегической целью реализации Программы воспитания является преобразование школы в 

социокультурный институт с доминантой духовно - нравственных ценностей. 

Настоящая Программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у них основыроссийской идентичности, готовность 

к развитию, мотивацию к познанию и обучению, ценностные установки и социально-значимые 

качества личности, активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

Одним из результатов реализации Программы воспитания станет приобщение учащихся школы 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Базовой установкой воспитательной деятельности в образовательной организации является 

преобразование образовательного учреждения в социальный институт, для которого важнейшей 

функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и 

приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества. 
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Стержневая основа воспитательной системы – это учебный курс «Истоки» и программа 
«Воспитание на социокультурном опыте», которые помогли смоделировать воспитательную систему 

в единый Годовой круг событий, охватить весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную деятельность и дополнительное образование 

В этом живом процессе соборно участвуют дети, родители, учителя, учреждения культуры, 

общественность и духовенство. 

Реализация программы духовно-нравственного обучения и воспитания «Социокультурные 

истоки» позволила создать необходимые условия для дальнейшего целостного развития личности, 

обладающей национальным самосознанием, способной к созидательному труду на благо семьи, 

общества и государства на основе отечественных традиций, где проявление духовности понимается 

как служение Отечеству. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

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

народа. 

С учётом этого воспитательного идеала и базовых для нашего общества ценностей (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ «СТШ» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в освоении учащимися истоковской системы ценностных ориентаций, присоединении их к  

устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры, а также в приобретении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе отечественных ценностей (то есть в 

усвоении ими социально значимых знаний). 

Приоритетом в воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) является создание благоприятных условий для: 

-становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

-утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 
-развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего ценностных 

отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущенияуверенности в завтрашнем дне; 

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, какравноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, определяющимся и реализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
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поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых, в рамках уклада школьной 

жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

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

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества; 

организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся на основе социокультурных ценностей; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формировать позитивный уклад школьной жизни и положительный имидж и престиж 

школы. 

 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти  

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

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

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 
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Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены ФГОС 

ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 
проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 
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выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма,  

коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части  

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве; 
проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 
уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 



36  

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 
ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 
выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации 

Основными сложившимися традициями воспитания в школе являются: 
- ключевые общешкольные дела «Годового круга праздников» 

- с последовательным и равномерным распределением праздников и событий в течение 

школьного года; 

- соборность в разработке, коллективном планировании, коллективном проведении и 

коллективном анализе каждого ключевого творческого дела; 

- создание социокультурной среды для осуществления преемственности, когда по мере 

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

организатора); 

- осуществление, в проведении традиционных школьных дел, перехода от соревновательности 

между классами к конструктивному межклассному и межвозрастномувзаимодействию учащихся, что  

позволяет мотивировать их социальную активность и гражданскую позицию; 

- ориентированность учителей классов на формирование в детских коллективах 

доброжелательных взаимоотношений детей, на расширяющиеся зоны самостоятельности подростков, 

поддержку их в построении планов индивидуального саморазвития с учетом их возможностей и 

резервов. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является учитель, реализующий образовательно- 

воспитательную, личностно-развивающую, организационно- коммуникативную и другие функции, 

направленные на нравственно-эстетическое восприятие мира учащимися, на умение определять и 

рефлексировать свои ресурсные состояния, жить и действовать, руководствуясь сформированной 

системой ценностей. 

Школьные традиции формируют особый социокультурный уклад школьной жизни, 
присоединяя ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным ценностям России. 

Уклад школьной жизни позволяет дать представление о самом важном в жизни человека и на 
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основе активных форм обучения и воспитания последовательно развивать духовно - нравственные 

ценности школьников. При этом базовые ценности не локализованы в отдельной форме или виде 

образовательной или воспитательной деятельности, а пронизывают весь уклад школьной жизни, 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. В создании такой среды особую роль 

играют исторические корни, традиции школы, воспитание на социокультурном опыте, что помогает 

учащимся соотнести главные ценности жизни с собственным опытом. 

Уклад школьной жизни: 

- формируется на основе базовых национальных ценностей и воспитательных идеалов; 

-включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных событий , культурных и социальных практик; 

- учитывает историко-культурную, этническую и региональную специфику; 
- обеспечивает усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности; 

- организуется педагогическим коллективом образовательного учреждения при поддержке 

семей обучающихся, общественных организаций, включая детско-юношеские движения и 

организации; учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

религиозных объединений. 

 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьный урок» предполагает объединение содержания обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе единой цели и единых социокультурных ценностей. 

Воспитательный потенциал школьного урока складывается из: 

-содержания учебного предмета и умелого его отбора; 

-личности учителя с его социокультурным опытом; 

-уровня развития классного коллектива с опорой на ценностные ориентиры; 

-социокультурных технологий, в основе которых заложена идея активного обучения и 
воспитания; 

-уклада школьной жизни с устоявшимися традициями. 
Содержательной основой всей воспитательной системы является программа «Социокультурные 

истоки», где представлены универсалии культуры, ее вечные ценности, передаваемые из поколения в 

поколение. Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, они 

пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни. 

Интегративный характер курса «Истоки» позволяет на практике осуществить межпредметные 

связи учебных предметов: русского языка, литературы, истории, естественных наук, математики, 

технологии, искусства. Духовно-нравственный контекст «Истоков» придает всему учебно- 

воспитательному процессу целостность. 

Интеграция Истоков с другими предметами позволяет учителю: 

- содействовать становлению духовно-нравственной культуры учащихся в процессе 
формирования целостного миропонимания; 

- поддерживать развитие познавательного интереса изучаемых предметов; 
- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви не только на уроке через получение теоретических знаний и рассуждений, но  

на уровне собственного духовно-нравственного и социокультурного опыта; 

- пробуждать мыслить самостоятельно и рефлексивно в широком междисциплинарном и 

межкультурном пространстве; 

- побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, духовно- нравственному, 

интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, самоуправлению; 

- способствовать познанию истоков своей культурной  традиции, нравственных и духовных 

основ общечеловеческих ценностей; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству; 

- формировать социальную терпимость. 

Для достижения задач урока учителями используются социокультурные технологии: 

- технология присоединения; 

- технология развития целостного восприятия и мышления; 
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- технология развития чувствования; 

- технология развития мотивации; 

- технология развития личности; 

- технология развития группы; 

- технология развития ресурса успеха. 

В основе социокультурных технологий – идея активного обучения и воспитания, когда 

одновременно работают пять аспектов качества образования: содержательный, коммуникативный, 

управленческий, социокультурный, психологический. 

Социокультурные аспекты позволяют учащимся осознать смысл служения Отечеству, который  

заключается в том, что учащиеся получают опыт взаимодействия, позволяющий им в дальнейшем 

реализоваться. 

На практике идея активных форм обучения воплощается через активное занятие, которое 

является основой учебного процесса, в нем участвует группа учащихся в полном составе. Согласно 

социокультурному системному подходу в образовании педагог общается с учащимися на уровне 

«Взрослый – Взрослый», а не «Я – дети». Активные формы обучения и воспитания направлены на 

развитие ресурсов личности ученика и классного коллектива. Класс с высоким уровнем развития 

коллектива наилучшим образом реализует свой воспитательный потенциал. 

Использование учителем активных форм работы является важным условием реализации 

воспитательной компоненты урока. Это способствует: 

-освоению социокультурных и духовно-нравственных категорий и ценностей на уровне 

личностного развития; 

-развитию эффективного общения; 

-развитию управленческих способностей; 

-формированию мотивации на совместное достижение значимых результатов; 

-приобретению социокультурного опыта. 

Формы реализации воспитательного потенциала урока: 

-проведение тематических уроков, посвященных важным событиям в стране,округе, городе, 

школе; 

-проведение фестиваля открытых уроков «Истоки вдохновения»; 

-подготовка и защита индивидуальных и групповых учебных проектов; 

-работа с текстами на основе базовых ценностей; 

-использование активных форм обучения и привлечение учащихся к процессуорганизации 

урока. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место 

в жизни. Достижению данной цели классного руководителя способствует работа по программе 

«Воспитание на социокультурном опыте». Каждое занятие является прямым продолжением работы 

детей, родителей и педагога, начатой на уроках «Истоков». В результате такой целенаправленной 

работы классного руководителя знания детей о нравственности и духовности становятся 

осмысленными, прочувствованными. 

Основные принципы работы классного руководителя: 

1. Гуманистическая направленность. В центре внимания классного руководителя – личность 

воспитанника как наивысшая ценность. 

2. Принцип сотрудничества. В течение учебного года успешно реализуется множество 

воспитательных проектов. Безусловно, воплощение данных проектов невозможно без активного 

соборного участия родителей, детей, классного руководителя. 

3. Принцип социокультурного пространства и времени. Происходит постепенное 

присоединение детей и родителей к прошлому опыту, переосмысление настоящего опыта и развитие 

способности ориентироваться на будущее. 

4. Принцип системности взаимодействия участников воспитательногопроцесса. 
Модуль «Классное руководство» позволяет использовать истоковские технологии в работе с 

классом, при организации индивидуальной работы с обучающимися, в работе с учителями, 

преподающими в данном классе, и в работе с родителями. 
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Работа с классом: 

-проведение классных часов по программе «Воспитание на социокультурном опыте»; 

- проведение системы активных занятий по программе «Истоки мастерства»; 

-формирование и сплочение коллектива класса через акции, события, проекты, занятия; 

-сплочение коллектива класса через активные занятия; 

-организация досуга учащихся в каникулярное время через проект «Каникулы в школе». 

Данная работа способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей детей, 

занятости их в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности; 

-общественно-полезный труд, волонтерство; 

-организация диспутов, круглых столов для старшеклассников. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- осуществление руководства, направленного на заполнение учащимися личных портфолио и 

своей «Первой книги»; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио и защиту проекта «Служение Отечеству»; 

- проведение активных занятий (работа в парах, в группах), где учащемуся предлагается роль 

лидера – делегирование ответственности за общее мнение в группе. Оно способствует утверждению 

учащегося, развивает у него способность результативно работать; 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением и проведение психолого-педагогической диагностики. 

Классный руководитель старшей школы выстраивает отношения с учениками как с равным 

партнерами, укрепляет в них ответственность за принимаемые решения, способствует личностному 

самоопределению старшеклассников и выбору дальнейшей траектории развития. 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

Данная работа направлена на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися. Она включает: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, посещение 

уроков своего класса, проводимых учителями-предметниками; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями. 

Воспитание невозможно без тесного сотрудничества с родителями и включает следующие 

направления: 

-функционирование психолого-педагогической службы, которая оказывает помощь родителям 

по вопросам воспитания, проводит индивидуальные беседы, консультации с родителями; 

-организация совместной деятельности родителей, детей и педагогов в рамках «Годового 

круга праздников»; 

-осуществление взаимодействия взрослых и детей в рамках реализации программы 

«Воспитание на социокультурном опыте» на основе комплекта «Книги для развития учащихся»; 

-взаимодействие детей и взрослых по сохранению семейных традиций; 
-организация взаимодействия с родителями через «Школу родительской любви» и 

Управляющий совет школы. 

В центре внимания классного руководителя – личность воспитанника, важнейшее условие 

эффективной работы – системный подход, что способствует постепенному присоединению детей и 

родителей к прошлому опыту, переосмыслению настоящего опыта и развитию способности 

ориентироваться на будущее. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность. Дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся, кроме урочной, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

Основная идея модуля – разработка механизмов организации внеурочной деятельности с 

опорой на духовно- нравственное развитие и воспитание. 

Содержание внеурочной деятельности складывается из совокупности направлений развития 

личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом совместно с 

социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта. 
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Внеурочная деятельность способствует: 
-выявлению интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихсяк различным 

видам деятельности; 

-оказанию помощи в поисках «себя»; 

-созданию условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

-формированию системы знаний, умений, навыков в избранном направлениидеятельности; 

-развитию опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-созданию условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитию опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
-оказанию помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих 

коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

-расширению рамок общения с социумом. 

Основная идея модуля: разработка механизмов организации внеурочной деятельности с опорой  

на духовно-нравственное развитие и воспитание. 
 
 

Направление 
деятельности 

Образовательные 
формы 

Уровень результатов внеурочной 
деятельности 

1. Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

- участие в оздоровительных 

мероприятиях; 
- школьные спортивные 

соревнования; 

- социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции, 

проекты; 

- спортивные игры; 

- дни здоровья 

- физическое развитие школьников; 
- пропаганда физической культуры испорта; 
- развитие ценностного отношения ксвоему 

здоровью, мотивация и побуждение к здоровому 

образу жизни; 

- воспитание силы воли,ответственности; 

- формирование установок на защитуслабых; 

- приобретение школьникамисоциальных знаний; 

- формирование ценностного отношенияк 

социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельногосоциального 

действия 

2. Туристическо- 

краеведческая 

деятельности 

- конкурс историко- 

краеведческих работ 

«Живая старина»; 

- туристические 

объединения 

- формирование у детей социокультурной 

идентичности; 

- воспитание у школьников любви ксвоему краю, 

культуре, природе, егоистории, чувства гордости 

за свою малую Родину и Россию; 

- получение опыта самостоятельногосоциального 

действия; 

- формирование навыков самообслуживающего 
труда 

3. Познавательная 

деятельность 

- научно-практические 

конференции; 

- викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы 

- приобретение школьником социально-значимых 

знаний; 

- формирование ценностного отношенияк 

социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельногосоциального 

действия 

4. Проблемно- 

ценностное общение 

- КТД; 
-проекты «Годового круга 
праздников»; 

- социальные акции; 

- реализация программы 
«Воспитание на 
социокультурном опыте» 

-идея активноговоспитания 

- развитие коммуникативных и 
лидерских компетенций школьников,проектного 
мышления; 

- воспитание культуры общения; 

- развитие умений слушать и слышатьдругих, 

уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей; 
- развитие самостоятельности иответственности 
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  школьников; 

формирование способности получать значимые 

социокультурные результаты. 

5. Художественное 

творчество 

- посещение театров,музеев, 

выставок; 

- концерты, инсценировки, 

праздникина уровне класса и 

школы; 

- художественные выставки, 

спектакли вклассе, школе 

- раскрытие и творческих способностей 

обучающихся; 

- формирование чувства вкуса и уменияценить 

прекрасное; 

- ценностного отношение школьников ккультуре 

и их общее духовно- нравственное развитие. 

6. Трудовая - субботники; - развитие творческих способностейшкольников; 

деятельность - акции; - воспитание трудолюбия и уважительного 
 - общественно – полезный отношения кфизическому труду; 
 труд в рамках городских - формирование навыков самооб-служивающего 
 проектов труда; 
  - получение опыта самостоятельногосоциального 
  действия. 

 

Модуль «Семьяведение - «Школа родительской любви» 

Семья занимает одно из главных мест в воспитании ребенка, играет основную роль в 

формировании его мировоззрения и нравственных норм поведения. 

Одной из главных задач современной школы является поиск форм взаимодействия с 

родителями для осуществления государственного заказа – воспитания духовно- нравственной 

личности, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную. Обучение и воспитание школьников без тесного сотрудничества с родителями 

невозможно, и эта работа должна быть системной. 

Работа с родителями осуществляется через: 

- «Школу родительской любви», которая начинает работу в период подготовки будущих 

первоклассников и осуществляет психолого - педагогическое сопровождение родителей в течение 

всех школьных лет; 

- совместную работу по оформлению страниц книги «Моя первая книга»; 

- проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

- реализацию проекта «Моя семья». 

Принципы взаимодействия с родителями: 

-доброжелательный стиль общения, «путь от сердца к сердцу»; 

-принцип сотрудничества; 

-принцип преемственности; 

-принцип опоры на позитивный социокультурный опыт. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках традиционных 

истоковских видов и форм деятельности. Это: 

- общешкольный родительский Совет, Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

- целенаправленная работа по формированию единых ценностей у детей и родителей через 

программу «Моя семья», «Воспитание на социокультурном опыте; 

- общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания; 

- психолого-педагогическая помощь родителям по вопросам воспитания, индивидуальные 

беседы, консультации; 

- родительские форумы и чаты с использованием социальных сетей и мобильных 

мессенджеров, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

- круглые столы, родительские гостиные, дискуссионный клуб, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с ними, с приглашением специалистов. 

На индивидуальном уровне: 

- главным социокультурным результатом для учащихся 1-4 классов является создание 
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«Первой книги». Этой увлекательной работой дети, родители и учитель занимаются все четыре года 

обучения в начальной школе; 

- формирование навыков семейного чтения на основе комплекта «Книги для развития детей»; 

- формирование единой системы духовно - нравственных ценностей у детей и их родителей в 

рамках подготовки и проведения общешкольных и внутриклассных дел «Годового круга 

праздников»; 

- повышение уровня педагогической культуры родителей и педагогов в вопросах 

духовно-нравственного воспитания и развития детей на занятиях «Школы родительской любви»,  

через совместные дела и проекты; 

- духовное возрастание детей и родителей через совместную деятельность школы с 

духовенством; 

- индивидуальное психолого-педагогическое консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Результатом совместной деятельности учителей школы с родителями должно стать устранение 

разрыва школа – родители, создание условий для мотивации родителей на дальнейшее активное 

сотрудничество, приобщение всех участников образовательных отношений к вечным непреходящим 

духовно- нравственным ценностям. 

 
Модуль «Служение Отчеству (детское самоуправление, профориентация, детские 

общественные объединения)» 

Профориентация в шоле – это комплекс действий для выявления у школьников склонностей и 

талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, 

направленных на формирование готовности к созидательному труду и служению Отечеству. 

Профориентация – это длительный процесс, который начинается с младшего школьного возраста и 

осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе через различные направления работы реализуется 

программа «Я архитектор будущего!», где идеологической составляющей является «Служение 

Отечеству». 

Направления профориентационной работы.Работа с учениками: 

- профориентационные часы общения по программе «Социокультурные истоки»: 

• Образ защитника Отечества; 

• Путь-дорога; 

• Труд – дело чести; 

• Береги честь смолоду; 

• Добрый человек в доброте проживает век; 

• Честь дороже жизни. 

-заполнение страниц «Моя первая книга»; 

-защита портфолио «Служение Отечеству»; 

-встречи с интересными людьми, представителями профессий, представителями высших 

учебных заведений и предприятий-работодателей; 

-экскурсии на предприятия, средне-специальные и высшие учебные заведения; 

-элективные занятия, кружки по интересам, углублённое изучение предметов; 

-профильное обучение; 

-комплексное профориентационное сопровождение на протяжении всего времени обучения в 

школе (консультации, тестирование, анкетирование, занятия, тренинги т.д.); 

-дискуссионный клуб; 

-профориентационные часы общения. 

Главный акцент в работе с учениками – ориентировать их не на «успехах», а на осмысление 

собственного предназначения в этом мире. 

Самоопределение учащихся зависит не только от проделанной в школе профориентационной 

работы и сложившейся в ней атмосферы, но и от стиля семейного воспитания, отношения родителей 

к профессиональному выбору своих детей. Пример родителей, их успех в профессиональной 

деятельности – основной ориентир в выборе профессии для учащихся. Предполагается совместное 

участие родителей и ребенка в защите проекта «Служение Отечеству» 

Первый этап защиты проекта «Служение Отечеству   направлен на то, чтобы учащийся 
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попытался осознать себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовного, 
нравственного и социокультурного опыта Отечества. Над проектом работают ученики 4-х классов 

в рамках защиты портфолио. 

Выполнение проекта позволяет оценить, как выпускник начальной школы овладел содержанием 

программы «Социокультурные истоки», какие нравственные категории и ценности запечатлелись в 

его сердце за годы обучения, с которыми он пойдет в основнуюи старшую школу. 

Проект «Служение Отечеству» способствует личностному развитию и социализации, помогает 

сделать правильный и осознанный выбор профессии, мотивирует на развитие творческих 

способностей, формирует чувство ответственности. 

Защита проекта проходит в конце учебного года в присутствии всего классного коллектива,  

родителей, учителей, которые будут работать в 5 классе. 

Данная работа продолжается с 5 по 9 класс. В 10-11 классах предполагается разработка 

индивидуального или группового проекта , с выходом на защиту в конце 11 класса, посвященного 

преобразовательной , научной, творческой направленности в профессиональном самоопределении, 

видении современного предназначения роли человека в выбранной профессии. 

В этом же ключе и простроена система школьного самоуправления. 
Самоуправление в школе –это форма реализации обучающимися права на участие вуправлении 

образовательным учреждением. Для обучающихся - это возможность самовыражения, 

самореализации и освоения ими на практике социокультурных навыков. 

Границы ученического самоуправления определяются Уставом школы и соответствующими ему 

локальными актами. Постоянно действующим органом ученического самоуправления является Совет 

старшеклассников, который формируется из представителей каждого класса (по 2 человека). 

Структура самоуправления (по вертикали): 
1. Ученик. На первом уровне учащийся, получая первичный социокультурный опыт 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, самостоятельно осваивает навыки 

управления самим собой и приобретает такие качества характера, как самостоятельность, 

обязательность, ответственность, трудолюбие, целеустремленность,креативность, достоинство и т.п. 

2. Ученик-группа. На этом уровне учащийся через систему социокультурных технологий, 

осваивая начальные коммуникативные навыки, раскрывается как личность, побывав в роли как 

лидера, так и подчиненного. 

3. Ученик-класс. Третий уровень предполагает самоуправление на уровне классного 

коллектива: учащиеся выбирают совет, актив, старосту, ответственных по интересам. 

4. Ученик-школа. Этот уровень предполагает представление интересов школьников классов 

на Совете старшеклассников (с 1 по 5 класс, вожатыми). 

Структура самоуправления по направлениям деятельности(горизонтали): 

- организационная: организация работы самоуправления; 

- художественно-эстетическая; 

- пресс-центр; 

- спортивно-оздоровительная; 

- совет вожатых; 

- культурная. 

Самоуправление в контексте программы Социокультурные истоки» строится на 

принципах: 

- социокультурных технологий мотивации, развития личности, развития группы и развития 

успеха; 

- социокультурной значимости (идеи «Служение Отечеству»); 

- реализации отечественных традиционных ценностей; 

- равноправия и доверия; 

- гласности и открытости; 

- выборности органов самоуправления; 

- сменяемости выборных членов самоуправления; 

- участия педагогов в качестве координатора. 

Самоуправление позволяет обучающимся: 

-выразиться и реализоваться; 

-присоединиться к социокультурному опыту и «жить» в нем; 
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-приобрести опыт управления собственной деятельностью и деятельностью группы (класса, 

школы). 

-сориентироваться в выборе профессии; 

-структурировать время; 

-быть ответственными; 

-делать выбор и принимать решение; 
-управлять своими внутренними ресурсами (уметь ставить цель, достигать результата, 

позитивно воспринимать мир, уметь рефлексировать, уметь определять свои ресурсные состояния и 

жить, и действовать исходя из них.); 

-сотрудничать в группе со сверстниками, педагогами и родителями; 

-вступать в дискуссию и поддерживать ее; 

-присоединиться к социокультурному опыту и учиться «жить» в нем; 

-приобрести опыт управления собственной деятельностью и деятельностью группы (класса). 

Воспитание в детских общественных объединениях школы осуществляется через: 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития социокультурный опыт осуществления общественно-полезных дел, 

направленных на помощь людям, и развить в себе такие качества, как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, общаться, слушать и слышать других; 

-популяризацию деятельности детского общественного объединения, привлечение в него 

новых участников; 

-поддержку и развитие в детском объединении истоковских традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство соборности, причастности к тому, что происходит в объединении; 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерском движении, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом; 

-формирование ресурса успеха, развитие самоутверждения при совместной деятельности детей. 
 

Наименование Направление деятельности 

Детское общественное 

движение «Росток» 

Реализация системы самоуправления 

Первичное отделение 
РДШ 

Реализация мероприятий РДШ 

Волонтерский отряд 

«Волонтеры-СТШ» 

- оказание помощи, незащищенным слоям населения:детям- 

сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким 

людям; 

- экологическое просвещение; 
- просветительская деятельность по профилактике заболеваний, 
помощь в рамках медицинского сопровождения массовых и 
спортивных мероприятий 

Подразделение 
«Юные инспектора 

движения» 

- изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно- транспортных проишествиях. 

- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 

- участие в патрулировании на дорогах совместно с сотрудниками 

ГИБДД с целью выявления среди детей и подростков 

правонарушителей в сфере дорожного 
движения 

Отряд ВВПОД 
«Юнармия», 
ВПО «Ратник», 

ПО «Орион» 

- проведение рекрутинга в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 
- пропаганда патриотических традиций РФ, законопослушного 

поведения и разъяснительная работа со сверстниками; 

- проведение мероприятий направленных на изучение основ 

безопасного поведения, обучение навыкам в области начальной 

военной подготовки и гражданскойобороны 

- участие в военно-спортивных играх, соревнованиях 
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В организацию деятельности детских общественных объединений заложена идея активного 
воспитания – развитие управленческих и коммуникационных способностей для достижения 

значимых социокультурных результатов. 

 
Модуль «Истоки Великой Победы» 

В сознании современного российского общества феномен Победы в Великой Отечественной 

войне представлен как великое достояние прошлого. Но именно этот феномен призван показать 

современным поколениям россиян ценностные ориентиры и характеристики опыта, благодаря 

которым прошлое способно трансформироваться в настоящее и заложить перспективы будущего. 

Таким образом, феномен Великой Победы обнаруживается как общенациональное достояние страны 

и каждого региона, как его ценностно смысловое «ядро», обеспечивающее духовно-нравственную 

структурированность системы жизнедеятельности населения, его воспроизводство через 

социализацию, образование и воспитание, что, в свою очередь, задает определенную программу 

деятельности государственных органов, общественных объединений и организаций, СМИ, 

творческих коллективов по обеспечению консолидации общества. 

Проект «Три ратных поля России» направлен на реализацию патриотического воспитания и 
является содержательным элементом модуля. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных событий, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный и формальный характер воспитания, ориентировать 

детей, родителей, педагогов на соборное проживание и обретение социокультурного опыта на основе  

духовно-нравственных ценностей и традиций школы. 

На внешкольном уровне модуль включает: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогами дела (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума (акции «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк»); 
- спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об окружающих (спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!», «День здоровья», «Подарок ветерану»); 

- интеллектуальные творческие проекты (научно-практическую конференцию «Школьная 

конференция», детский литературный конкурс чтецов духовной поэзии «Слово и Дух», 

литературный конкурс «Болдинская осень», конкурс историко-краеведческих работ «Живая 

старина, «Три ратных поля России» и т.д.). 

На школьном уровне модуль включает созданную в школе систему «Годового круга 

праздников», идея которого выстроена в соответствии с программами «Социокультурные истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте». Она позволяет все дела и праздники объединить общей 

идеей духовно-нравственного развития. Цель школьных проектов – приобщение обучающихся 

к культурно- историческому наследию, традициям и ценностям народов России. 

«Годовой круг праздников» имеет 3 составляющие: 
1- й, внутренний круг,– традиционные народные православные праздники: Покров, 

Рождество, Масленица, Пасха и др. 

2- й – государственные праздники: День знаний, День народного единства, День матери, День 

Победы и др. календарные праздники. 

3- й– школьные праздники, которые стали традиционными: «Дни Славянской письменности 

и культуры», «Дни семьи», «Болдинская осень», «Рождественская шкатулка» и т.д. 

Каждый календарный месяц Годового круга имеет свое название в соответствии с основными 
нравственными категориями программ «Социокультурные истоки»: 

- сентябрь – «Осенины»; 

- октябрь – « Под Покровом»; 
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- ноябрь – «Отечество - связь времен»; 

- декабрь – «Накануне Рождества»; 

- январь – «Рождественские встречи»; 

- февраль – «Моя школа – мой дом»; 

- март – «Добро и милосердие»; 

- апрель – «Истоки радости»; 

- май – «Память и благодарность»; 

- июнь – «Плоды трудов». 

На уровне классов модуль включает: 

- участие школьников в реализации проектов «Годового круга праздников» (у каждого класса 

есть обязанности при подготовке и реализации общешкольных праздников в «Годовом круге»); 

- участие в реализации Программы развития классного коллектива; 

- проведение в рамках класса проектирования и анализа «Годового круга праздников». 

На индивидуальном уровне модуль включает: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

-психолого-педагогическое сопровождение детей в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

-формирование следующих компетенций: определять и высказывать под руководством учителя 

самые простые и общие для всех людей правила поведения при общении; 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, при поддержке других участников группы и педагога делать выбор 
модели поведения. 

Вовлечение учащихся классов в ключевые общешкольные дела способствует поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

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

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

В организации предметно-эстетической среды выделяется несколькокомпонентов: 

- пространственно-предметный; 

- организационный; 

- информационный; 

- технологический; 

- социальный. 
Социальному компоненту среды придаётся большое значение в формировании и развитии 

личности. Это особый истоковский дух, особая атмосфера, которые определяют воспитательные и 

образовательные результаты. Это «Уклад школьной жизни», характеризующийся: 

-особыми ценностями, которые закреплены в организации взаимодействия, в описаных или 

неписаных правилах жизни школы; 

- общей культурой школы, культурой деятельности, управления ивзаимоотношений; 

-традициями, заботой об их сохранении и развитии, престиже школы в глазах -учащихся и их 

родителей, общественности; 

- психолого-педагогическим климатом в школе; 

- позициями, которые занимают дети и взрослые в школе; 

- участием подростков и взрослых в создании норм и правил общей жизни посредством 

деятельности в органах самоуправления. 

В основе уклада школьной жизни лежат истоковские принципы,которые связывают прошлое, 

настоящее, будущее: 
принцип активности, соборности и творческой позиции участников воспитательного и 

образовательного процесса; 

принцип опоры на позитивный социокультурный опыт; 

принцип положительного подкрепления результатов деятельности и рефлексивной оценки; 

принцип диалогового общения; 

принцип психологической безопасности и доверия. 

Воспитательная работа по организации и реализации предметно-эстетической среды в школе 
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Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Акцентирование внимания обучающихся 
посредством элементов предметно- эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах 

Стенды, плакаты, инсталляции 

Формирование наглядными средствами Оформление интерьера школьных 

положительных установок, обучающихся на помещений (учебных классов, 

учебные и внеучебные занятия   вестибюля, коридоров, рекреаций, 
   библиотеки, залов ит.п.)  

Совместная с обучающимися разработка, создание 

и популяризация особой школьной символики, 

используемой как в школьной повседневности, так 
и в торжественные моменты жизни 

Символика класса и школы: флаг, гимн, 

эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п. 

Размещение на стенах школы регулярно Выставки творческих работ обучающихся 

сменяемых экспозиций для расширения и семейных поделок, картин 

представлений о разнообразии эстетического определенного художественного стиля, 

осмысления мира   фотоотчетов об интересных событиях 

Проявление фантазии и творческих способностей, 

создающих повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися 

и их родителями 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и 

их родителей 

Оформление пространства проведения Событийный дизайн праздников 

Благоустройство различных 
пришкольной территории 

 участков Конкурсы творческих проектов, трудовой 

десант. Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных иигровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха 

в свободном пространстве школы 
Демократизация уклада школьной жизни, Деятельность органов ученического 

выработка общих правил, сотрудничество детей и самоуправления. Продуктивное 

взрослых в разных сферах школьной жизни включение родителей в воспитательную 
 деятельность. Совместная разработка 
 локальных актов. Коллективный анализ 
 традиционных творческих дел  

Представительство школы в интернете, Поддержание школьного сайта в 

формирование имиджа школы   актуальном режиме. Создание в 
   социальных сетях тематических   групп, 
   отражающих деятельность школы по 
   Годовому кругу праздников  

Формирование познавательного интереса к Книжные выставки в библиотеке и 
чтению через доступные формы общего читальном   зале   школы,   книгообмен в 

пользования книгами   рамках акции «Подарок библиотеке» 

Сохранение школьных традиций Видео хроники школьной жизни. 

Традиционные дела Годового круга 

праздников. Музейная деятельность 

 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса: 

− заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по внеклассной внешкольной воспитательной работе; 

− советник директора по воспитательной работе; 



48  

− руководители структурных подразделений; 

- учителя-предметники; 

− педагоги-организаторы; 

− классные руководители; 

− педагоги-психологи; 

− библиотекарь; 

− технические специалисты; 

В школе организовано взаимодействие с организациями партерами, сформированы сообщества 

наставников, специалистов и экспертов. Созданы условия для формирования индивидуальных 

траекторий обучения и воспитания обучающихся. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

− Календарный план воспитательной работы; 

− Структура и ВУД, список мероприятий внеурочной деятельности; 

− Структура дополнительного образования, список программ ДО; 

− Положение о классном руководителе; 

− Положение о методическом объединении; 

− Положение о внутришкольном контроле; 

− Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений; 

− Положение о Совете профилактике правонарушений; 

− Положение о родительском комитете; 

− Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся; 

− Положение о службе психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

− Положение использовании медиа средств, смартфонов, телефонов, планшетов; 

− Положение о персональных данных и защите информации; 

− Положение об организации дополнительного образования; 

− Положение о внеурочной деятельности; 

− Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

− Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

− Программа развития; 

− Программа наставничества; 

− Правила внутреннего распорядка; 

− Должностные инструкции сотрудников, участвующих в организации воспитательной 

деятельности. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 
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– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно  

больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления проблем школьного 
воспитания и последующего их решения Основные направления самоанализа воспитательной 
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работы. 

 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализациии 

саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 

развития 
обучающихся 
каждогокласса 

Педагогическое 

наблюдение 
Анкетирование 
Тестирование 

Ресурсный круг 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Методика Н.П. 

Капустина 

Опросник 

«Личностный 
рост» 

2. Состояние Наличие Беседы с 
обучающимися и их 
родителями, 
педагогическими 
работниками, 
лидерами класса и 
школы. 
Анкетирование 

Тестирование 

Ресурсный круг 

Заместитель Анкета для 
совместной интересной, директора по ВР, самоанализа 

деятельности событийно классные организуемой в 

обучающихсяи насыщенной и руководители, школе 

взрослых личностно активные совместной 
 развивающей родители, деятельности 
 совместной актив детей и взрослых 
 деятельности старшеклассников (приложение) 
 обучающихсяи   

 взрослых   

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами коллектива школы. Оценка качества воспитания 

школьников – это внутренняя оценка, производимая самим педагогическим коллективом в своих 

профессиональных целях и производится на основе не персонифицированных диагностических 

методик. 

Основанием для оценки качества воспитания школьников являются результаты педагогических 

наблюдений и применения иных методик изучения личностного роста школьников. 

В начальных классах чаще используются опросники, но их результаты обязательно сверяются с 

результатами педагогических наблюдений. В качестве возможного варианта используется опросник 

«Личностный рост» и «Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых». Особенностью опросника является то, что он предполагает не сравнение детей с 

неким универсальным стандартом воспитанности, а отслеживает динамику личностных изменений 

школьника (какими они были – какими стали). 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется и по модулямвоспитательной программы 

 

 Критерии Показатели Инструментарий Ответственный 

3.1. Качество 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика результатов участия 

обучающихся в творческих 

конкурсах,социальных проектах. 

Уровень развития классного 

коллектива. Развитие позитивных 

отношений школьников к базовым 

общественным ценностям 

Отчет классного 

руководителя 

ВШК и 

Мониторинг 

Социометрия 

Опросник 

«Личностный 

рост» 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

3.2. Качество реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Динамика активности учащихся на 

уроках. Накопление школьниками 

основных социальных знаний 

ВСОКО.ВШК и 
мониторинг 

Опросник 

«Личностный 

рост» 

Заместитель 

директора 

3.3. Качество 

организуемой вшколе 
внеурочной 

деятельности 

Динамика 
охвата обучающихся работой секций 

дополнительного образования и 

программами внеурочной 

деятельности 

ВСОКО 
Творческие 

отчеты 

Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог 
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3.4. Качество 

взаимодействия школы 

и семейобучающихся 

Динамики охватадетей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных КТД 

Динамика посещаемости родителей, 
обучающихся общешкольных и 

классных родительских собраний 
Наличие жалоб со стороны родителей 

Беседы 

Анкетирование 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

3.5. Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Динамики продуктивной активности 

обучающихсяв жизнедеятельности 

класса, школы. Приобретение 

школьниками опыта 

самостоятельного ценностно- 

ориентированного социального 

действия 

Беседы 

Анкетирование 

Наблюдение 

Заместитель 

директора 

Вожатая 

3.6 Качество 

профориентационной 

работы 

Уровень сформированности 
компонентов готовностишкольников 
к профессиональному 
самоопределению Динамика 
показателей поступления 
выпускников по профилям обучения 
и индивидуальным программам 
развития 

Методика 

С.Н.Чистяковой 

 

 

 
Отчет классного 

руководителя 

Классные 

руководители 
 

Психолог 

3.7 Качество проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Положительные отзывыучастников 

КТД и социального окружения. 

Динамики результатов анкетирования 
участников 

Ресурсный круг 

Анкетироване 

Заместитель 

директора 

Классные 
руководители 

3.8 Качество и 
результативность 

деятельности детских 
общественных 

объединений 

Динамика охвата детей и 

результативность участия в 

конкурсах,акциях, проектах 

Статистика 

охвата 

участников 

и результатов 

деятельности 

Заместитель 

директора 

3.9 Качество проводимых 

в школе экскурсий, 

походов 

Динамика охвата детей и 

результативности проведенных 
экскурсий, походов 

Отчет классного 

руководителя 

Ресурсный круг 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

3.10 Качество организации 

предметно- 

эстетической среды 

Положительное восприятие ребенком 

школы и происходящей вней 

деятельности Динамика 

продуктивной активности детей и 

родителей в организации предметно- 
эстетическойсреды школы. 

Наблюдение 
ВСОКО – 

Методика 

«Ценностные 

ориентации» 

М.Рокича 

Заместитель 
директора 
Классные 
руководители 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Коррекционная программа (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также 

с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы предназначена для учащихся с особыми образовательными 

потребностями (далее учащиеся с ООП): 

• испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации; 

• дети «групп риска»; дети находящиеся в ТЖС, СОП и др; 

• дети из семей мигрантов; 

• дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ); 

Программа коррекционной работы направлена на: 
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• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в обучении; 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями и инвалидностью: 
-учащиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) - это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть 

значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Дефекты могут затрагивать 

различные компоненты речи, например снижение внятности речи, другие – затрагивают 

фонематическую сторону языка и выражаются в дефектах звукопроизношения, недостаточном 

овладении звуковым составом слова, который влечет за собой нарушение чтения и письма. Другие  

дефекты представляют коммуникативные нарушения, которые сказываются на обучении ребенка в 

массовой школе. Сложные речевые нарушения охватывают все стороны речи и приводят к общему 

недоразвитию. Обычно выделяются группы со следующими наущениями: 1) фонетико- 

фонематические нарушения (ФФН, дети с преимущественными недостатками звукопроизношения: с 

функциональными и механическими дислалиями, ринолалиями, легкими формами дизартрии); 2) 

общее недоразвитие речи (ОНР, дети с преимущественными недостатками лексико-грамматической 

стороны речи, с разными уровнями речевого недоразвития: сложными формами дизартрии, 

алалиями, афазиями, дислексиям и алексиями, дисграфиями и аграфиями); 3) недостатки мелодико- 

интонационной (ринофонией, дисфонией, афонией) и темпо-ритмической стороны речи (с заиканием, 

итерацией, тахилалией, брадилалией). 

- учащиеся с задержкой психического развития (ЗПР вариант 7.1). Задержка психического 

развития (ЗПР), вариант психического дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного  

психического развития («задержка темпа психического развития»), так и относительно стойкие 

состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не 

достигающей степени слабоумия. Процесс развития познавательных способностей при ЗПР часто  

осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-психическими расстройствами, 

нарушающими интеллектуальную работоспособность ребёнка. Причины возникновения ЗПР: 

органическая недостаточность нервной системы, чаще резидуального (остаточного) характера; 

хронические соматические заболевания; конституциональные (наследственные) факторы; 

неблагоприятные условия воспитания (ранняя депривация, плохой уход, безнадзорность и др.). 

- слабовидящие учащиеся (вариант 4.1). Дети с дефицитарностью зрительного анализатора 

(слабовидящие, частично или парциально слепые) с интеллектуально-мнестической сферой в 

пределах возрастной нормы или с расстройствами психологического (психического) развития 

негрубой формы (F 80 - 83) и без расстройства поведения. Острота зрения на лучший видящий глаз с 

коррекцией должна быть 0,3 и менее. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно- 

пространственной и социальной адаптации. 

-учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА вариант 6.1) – это дети с 

двигательными расстройствами, имеющие генез органического или периферического типа. 

Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5-7 % детей. 1. 

Заболевания нервной системы – детский церебральный паралич (ДЦП); полиомиелит, миопатия. 2. 

Врожденная патология опорно-двигательного аппарата – врожденный вывих бедра; кривошея; 

косолапость и другие деформации стоп; аномалии развития позвоночника; недоразвитие и дефекты  

конечностей; артрогрипоз (врожденное уродство). 3. Приобретенные заболевания и повреждения 

опорно-двигательного аппарата – травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и 

конечностей; полиартрит; заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит); 

системные заболевания скелета (хондрострофия, рахит). Нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 

детей этой категории отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. Также дети с НОДА могут быть с сохранным интеллектом, 

достаточным уровнем развития. 

-слабослышащие и позднооглохшие (Вариант 2.1) обучающиеся (со слуховыми аппаратам и 

(или) имплантами), которые достигли к моменту поступления в школу уровня развития, близкого  

возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают 
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обращённую к ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для 

окружающих. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их социально- 

психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента 

подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 

классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь 

или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается - все 

благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 

30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус 

детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать 

неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой  

человек, опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения 

слуха. Для него по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и 

коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка 

контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не 

завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации 

и взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) 

статус. 

Таким образом, по варианту 2.1. могут обучаться: 
глухие дети с кохлеарными имплантами, вступающие в коммуникацию и обладающие 

развернутой речью, которая или сформирована еще до операции на зрительно-слуховой или слухо- 

зрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых было своевременным и 

успешным), или имплантированные в раннем и дошкольном возрасте; 

оглохшие дети со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией. 

 

Программа предполагает психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение, 

направленное на создание системы комплексной помощи учащимися с ООП: 

Программа направлена на: 

- создание в общеобразовательном учреждении условий воспитания, обучения и развития, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности данных категорий детей; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию учащихся с ООП в общеобразовательном 

учреждении. 

Реализация Программы осуществляется общеобразовательным учреждением совместно с 

межведомственными организациями. 

 

Цель и задачи программы. Принципы её реализации 

Цель программы – организация психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения образовательного процесса путем реализации комплекса превентивных, 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание 

условий для успешного развития, обучения и социализации личности. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение образовательных потребностей учащихся с ООП; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемых категорий детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической, медико- 

социальной помощи учащимся с ООП с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей; 

- разработка и реализация индивидуальных программ сопровождения, индивидуальных 

учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий, выбор оптимальных 

методов обучения и воспитания для учащихся с ООП; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации учащихся с ООП; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)  
учащихся по психолого-педагогическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 
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- комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с целью раннего 
выявления детей, требующих особого внимания специалистов для предупреждения возникновения 

проблем в обучении и развитии; 

- защита прав и интересов личности учащихся, обеспечение благоприятных условий их 

психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого- 

педагогических и медико-социальных проблем; 

- осуществление мониторинга эффективности помощи учащимся с ООП образовательной 

организацией. 

Содержание Программы определяет следующие принципы: 
- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у данных категорий 

детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению; 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

- учет индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста свойственно иметь 

индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно 

отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности 

личности; 

- принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка; 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными  

представителями) вопроса о направлении детей на прохождение ТПМПК с целью определения 

образовательного маршрута. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультативное; 

- информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ООП при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии учащихся с ООП; 

- определение актуального уровня развития и зоны ближайшего развития учащихся с ООП, 

выявление их резервных возможностей; 

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

особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся; 
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития учащихся 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся с ООП с 

учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития учащихся коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- 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 речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего  

образования; 

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту учащихся в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций для всех участников образовательного 

процесса по основным направлениям работы с учащимися с ООП; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения учащихся; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся 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 – 

учащимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся; 

- проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей (законных представителей)  

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей учащихся с ООП. 

 

Характеристика содержания направлений работы 

Диагностическая работа 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей, отклонений в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

 
№ 

п/п 

Задачи Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика   

1. Определить 
состояние 
физического и 

Изучение истории 
развития ребенка, 

беседа с родителями, 

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья 

Сентябрь Классный 
руководитель, 
медицинский 
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 психического 

здоровья 

детей. 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ учащихся 

детей.  работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

1. Первичная 

диагностика 
учащихся для 

выявления 

группы 

«риска» 

Наблюдение, 

логопедическое и 
психологическое 

обследование; беседы с 

родителями, 

педагогами 

Создание банка 

данных учащихся, 
нуждающихся в 

психолого- 

педагогической, 

медико-социальной 
помощи. 

При 

поступлени 
и 

Заместитель 

директора по 
ВВВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 
психолог, 

учитель-логопед, 

дефектолог, 
социальный 
педагог 

2. Углубленная 

диагностика 

учащихся 
данных 

категорий 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 
документов 

специалистами 

(речевой карты, 
протокола 
обследования) 

Получение 

объективных сведений 

об учащихся на 
основании 

диагностической 

информации 
специалистов разного 
профиля. 

Сентябрь Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель- 
дефектолог, 

классный 

руководитель 

3. Анализ причин 

возникновения 
трудностей в 

обучении. 
Выявление 
резервных 
возможностей 

Разработка 
коррекционной 
программы 

Индивидуальная 

коррекционная 
программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 
развития 
обучающегося 

 Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель- 

дефектолог 

4. Психологическ 

ая диагностика 

Динамический 

контроль 
познавательной  и 

эмоционально-волевой, 

мотивационной сфер 

учащихся 

Мониторинг динамики 

развития учащихся, 
успешности  в 

освоении 

образовательной 

программы, 
корректировка 

коррекционных 
мероприятий 

Январь, май Педагог-психолог 

Социально – педагогическая диагностика  

 Определение 

уровня 

организованнос 
ти учащихся; 

уровня знаний 

по предметам. 

Наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики 

Получение 

объективной 

информации об 
организованности 

учащихся, умении 

учиться, уровню 
знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и др.) 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

социальный 
педагог, педагог- 

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной, 

мотивационной сфере учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

№п/ Задачи Виды и формы Планируем Сроки Ответственные 
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п  деятельности, мероприятия ые 

результаты 

  

Психолого-педагогическая работа 

1. Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 
детей с ЗПР, ТНР, 

НОДА, 
слабовидящих, 
слабослышащих, 
детей-инвалидов 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 
Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 
для детей с ЗПР, ТНР, НОДА, 

слабовидящих, детей- 

инвалидов Осуществление 

педагогического мониторинга 
достижений учащихся 

Планы, 
программы 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, по ВВВР 

учителя- 
предметники, 

классный 

руководитель, 
специалисты 

центра ППМС 

помощи 

2. Обеспечить 

психологическое и 

Логопедическое, 

дефектологическое 

сопровождение 

детей. 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление расписания 
занятий. Проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. 
Отслеживание динамики 

развития учащихся. 

Позитивная 

динамика 

развиваемы 
х 

параметров 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 
учитель- 

дефектолог, 

социальный 
педагог 

Лечебно-профилактическая работа 

1. Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья учащихся. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с учащимися данных 
категорий. Внедрение 

здоровьесбе-регающих 

технологий в 
образовательный процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 
на сохранение здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. Реализация 
профилактических 
образовательных программ 

Позитивная 

динамика 

развиваемы 
х 

параметров 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 
психолог, 

социальный 

педагог по 
здоровьесбереже 

нию, учителя- 

предметники, 
медицинский 

работник 

 

Консультативная и информационно – просветительская работа 
Цель: информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса учащихся, а также психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

 
№ 

п/п 

Задачи Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая и медико-социальная работа 

1. Консультирование 
педагогических 

работников. 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации. 

Рекомендации, 

методические 

материалы и др. 

В течение 

учебного 

года по 

запросу 

Учитель–логопед, 

педагог–психолог, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог, 
медицинский работник 

2. Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 

Информационн 

ые 

мероприятия 

Организация 
работы семинаров, 
лекториев по 
вопросам 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты ППк: 
учитель-логопед, 
педагог–психолог, 
учитель-дефектолог, 
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 медицинским, 

социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

 инклюзивного 

образования 

 социальный педагог. 
Заместитель директора 
по УВР 

3. Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 
помощи. 

Индивидуальн 

ые групповые, 
тематические 

консультации. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы 

В течение 

учебного 
года 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, 

учитель-предметник, 

социальный педагог 

4. Консультирование 

родителей по 

вопросам 
инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 
воспитания, 

психолого- 
физиологическим 
особенностям детей 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 
консультации. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения. 

Проведение бесед, 
лекций, 

оформление 

информационных 
стендов. 

В течение 

учебного 

года 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 
учитель-предметник, 

социальный педагог, 

медицинский работник, 
заместитель директора 

по УВР 

5. Психолого- 

педагогическое 

просвещение 
педагогических 

работников по 

вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

Информационн 

ые 

мероприятия 

Организация 

методических 

мероприятий по 
вопросам 

инклюзивного 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты ППк, 

центра ППМС помощи, 

заместитель директора 
по УВР 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализовывается образовательным учреждением во 

взаимодействии с другими образовательными и иными организациями. 

Организация сетевого взаимодействия образовательного учреждения и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы с учащимися 

данных категорий. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов: центра здоровьесбережения школы, структурного подразделения «Центр  

дополнительного образования», МБУЗ «Клиническая городская поликлиника №2», БУ «Центр 

медицинской профилактики», а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение учащихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащихся, предоставлении им 

специализированной квалифицированной помощи; 

- общий анализ личностного и познавательного развития учащихся; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

учащихся. 

Форма организованного взаимодействия специалистов - это ППк, который предоставляет 
многопрофильную помощь детям и его родителям (законным представителям). 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения учащихся: 

- форма обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

основного общего образования; 
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- форма обучения в общеобразовательном классе по адаптированной образовательной 

программе; 

- форма обучения по индивидуальной программе с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

определяются рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей детей; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития детей, использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

комплексное воздействие на учащихся, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 

логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, все 

педагоги прошли обязательную курсовую и другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Для реализации коррекционной программы привлекаются специалисты психолого- 

педагогического сопровождения: 

- педагоги-психологи (6 специалистов); 

-социальный педагог (1 специалист); 

-учитель-логопед (3 специалиста); 

-учителей-дефектологов (6 специалистов); 

-педагоги учебных классов; 

-консультативная помощь медицинского работника. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Тематика проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Логопедические программы: 

«Коррекция недоразвития речи (II-IV ур.р.р.)», «Коррекция общего недоразвития речи (III-IV 

ур.р.р.)», «Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи», «Коррекция акустической 

дисграфии, обусловленной ФН», «Коррекция нарушения произношения отдельных звуков (НПОЗ)»; 

Коррекция дислексии и смешанной дисграфии, обусловленной НР (3-4 ур.р.р)», «Коррекция 

письменной и устной речи»; «Коррекция нарушения произношения отдельных звуков», «Коррекция  

нарушений речи (III-IV ур.р.р.), обусловленных ЗПР», «Коррекция заикания», «Коррекция 

нарушений письма и чтения, обусловленных нерезко выраженным общим недоразвитием речи и 

общим недоразвитие речи IV уровень речевого развития, у обучающихся 3 класса», «Коррекция 
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нарушений письма и чтения, обусловленных нерезко выраженным общим недоразвитием речи и 

общим недоразвитие речи IV уровень речевого развития, у обучающихся 2 класса», «Коррекционно- 

развивающие занятия учащихся 2-4 классов с фонетико-фонематическим и фонематическим 

недоразвитием речи». 

 

Психолого-педагогические программы: Локалова Н.П. «120 уроков психологического 

развития младших школьников» (Психологическая программа развития когнитивной сферы 

учащихся I-IV классов), программа «Развитие когнитивной сферы» для учащихся первых классов, 

получающих образование по АООП, программы для учащихся 1 классов инклюзивно: программа 

«Развитие мыслительных процессов», программа «Формирование учебной мотивации», программа 
«Коррекция регуляторного компонента», программа «Развитие мыслительных процессов и 

произвольной регуляции деятельности», «Коррекция познавательной деятельности для детей с 

трудностями в обучении», Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я» (уроки психологии в средней школе  

(5-6 классы) , Микляева А. В. «Я – подросток. Программа уроков психологии», Авторская программа 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.» Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, Локалова Н.П. 

«Уроки психологического развития в средней школе (V-VI классы)», Битянова М.Р., Беглова Т.В.. 

Программы развития проектного мышления младших подростков «Учимся решать проблемы», «Я 

пятиклассник» составлена на основе программы Коблик Е.Г., программа «Развитие 

коммуникативной деятельности», программа «Социально-бытовая ориентировка», коррекционно- 

развивающая программа для учащихся с ОВЗ по АООП (ЗПР) 1-9 класс. 

 

Дефектологические программы: «Коррекция и развитие познавательных процессов» 1-9 

класс, «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия» 1-9 кл, «Развитие высших 

психических функций» 5-9 кл. 

 

Профилактические программы: Проект по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних «Мы сами себе строим жизнь», Профилактика жестокого обращения с 

детьми «Добрый мир», программа «За здоровьем все вместе», «Многоуровневая модель 

суицидальной превенции», программа «Я принимаю вызов», программа по снижению тревожности 

«Познай себя», программа «Разговор о правильном питании», программа «Проблемные дети и 

семьи», программа психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса при подготовке к ГИА и ЕГЭ», программа «Разговор о правильном питании», программа 

«Проблемные дети и семьи». 

 

Организация деятельности специалистов сопровождения 

1. В реализации программы задействованы: педагоги-психологи, социальные педагоги, учитель- 

логопед, учитель-дефектолог, классные руководители, учителя-предметники, медицинский работник, 

заместители директора по УВР и ВВВР. 

2. Специалисты сопровождения организуют свою деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями. 

3. Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми специалистами 

сопровождения (совместно) на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

4. Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также содействие в 

профессиональной деятельности специалистов сопровождения в образовательном учреждении 

оказывается в МКУ «Центр диагностики и консультирования». 

6. Специалисты сопровождения работают в тесном контакте с учреждениями и организациями 

образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, органами опеки и 

попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, 

оказывающими помощь образовательным учреждениям в воспитании и развитии учащихся. 

Материально-техническое обеспечение 

С целью организации условий сопровождения детей с ООП в школе имеются: логопедический 

кабинет, кабинет педагог-психолога и социального педагога, кабинет учителя-дефектолога, 

медицинский кабинет, классные кабинеты. Логопедический кабинет и кабинет педагога-психолога, 

учителя-дефектолога оборудованные персональными методическими пособиями, компьютерами со 
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специальными компьютерными программами, спортивный зал, музыкальный зал, медицинский 
кабинет размещается в помещении образовательного учреждения. Для кабинетов выделяется 

помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. 

Обучение детей с нарушением зрения осуществляется по индивидуальной программе с 

использованием надомной формы обучения, что не требует создания в образовательном учреждении 

особых условий. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития учащихся на уровне начального, основного и среднего общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 
- способствующей достижению целей начального и основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных 

представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения начальной и основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. 

Ожидаемые результаты: 

• уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностны ресурсов у детей с 

трудностями в развитии; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися. 

 

Материально - техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально 

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно бытового 

и санитарногигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 
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фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы: 

-своевременное выявление обучающихся «группы риска» и «одаренных детей»; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся 

«группы риска» и «одаренных детей»; 

- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся; 

- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

В 2023/2024 учебном году в МБОУ «Сургутская технологическая школа» в 5-7-х классах 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 287, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 05 июля 

2021 года № 64101 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Нормативной базой на федеральном и региональном уровнях является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации, от 31 мая 2021 г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

− Приказ 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»; 

 Приказ 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 организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания»; 

Учебный план является одним из основных организационных механизмов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Сургутская технологическая 

школа» и направлен на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного основного общего образования; 

формирования целостных представлений о мире, основанных на приобретённых знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности, формирования информационной компетентности; 

преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего,  

среднего общего образования; 

сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа Российской Федерации; 

единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, - одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

условий для дифференциации содержания обучения с широкими и гибкими возможностями 

изучения программ учебных курсов; 

базового или предпрофильного изучения отдельных учебных предметов; 
установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся 

в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями. 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для реализации права 

обучающихся на полноценное образование, сохраняет единое образовательное пространство, 

формирует готовность использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также способы 

деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность продолжения 

образования. В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области: русский 

язык и литература (русский язык, литература), родной язык и родная литература (родной (русский) 

язык и родная (русская) литература), иностранный язык (иностранный (английский) язык), 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, 

информатика), общественно-научные предметы (история, обществознание, география), 

естественнонаучные (биология, физика, химия), искусство (музыка, изобразительное искусство), 

технология, физическая культура (физическая культура, основы безопасной жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

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. 
В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать и быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить получение доступа к литературному наследию, к сокровищам отечественной и мировой 

цивилизации, формирование основы для понимания особенностей разных культур, формирование 

базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для достижения высоких результатов при изучении  

других учебных предметов. Для формирования положительной мотивации к изучению родного 

языка, являющимся важнейшим средством общения и важнейшим условием получения образования, 

на изучение предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов, 7 

классе – 4 часа, 8-9-х классах – 3 часа из обязательной части учебного плана. 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на формировании 

литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы реализует требования ФГОС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам по каждой изучаемой теме. Важной 

особенностью изучения литературы является овладение обучающимися следующими видами 

деятельности: чтение, комментарий, помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, 

проблемы и художественные искания времени, анализ и интерпретация художественного текста. На 

изучение литературы отводится 3 часа в неделю в 5-6, 9-х классах, 2 часа – в 7-8-х классах. 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная (русская) литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» изучаются в предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. В учебном плане выделено 

по 1 часу в 5-х классах и по 0,5 часа в обязательной части в 6-9-х классах. 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся средствами иностранного 

(английского) языка учебный план школы предусматривает изучение предмета «Иностранный язык» 

в объеме 3 часа в 5-9-х классах. Основная цель изучения иностранных языков в школе - 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции: способности и готовности 
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осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает также развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух 

(аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения 

(социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на 

их основе тематики общения. В условиях введения и реализации ФГОС сохраняется концентрическая  

модель обучения иностранному языку, предполагающая цикличность изучения материала, возврат к 

ранее изученному материалу и его углубление за счет усложнения языкового материала, расширения 

спектра обсуждаемых проблем или проигрываемых ситуаций общения. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: - в личностном направлении: умение ясно, точно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, критичность и 

креативность мышления, умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; - в 

метапредметном направлении: овладеть универсальными методами науки, уметь работать с 

информацией, уметь выдвигать гипотезы, применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, действовать по алгоритму, самостоятельно ставить цели, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; - в предметном 

направлении: овладеть основным понятийным аппаратом, уметь работать с математическим текстом, 

уметь проводить классификацию, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений, овладеть навыками вычисления, измерения для решения практических задач. 

На изучение предмета «Математика» в обязательной части учебного плана основной школы 

отводится в 5-6-х классах 5 часов в неделю; в 7-9-х классах на изучение алгебры отводится 3 часа, 

геометрии – 2 часа, вероятности и статистики – 1 час. Изучение алгебры нацелено на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения  

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений). Геометрия – один из 

важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. В современном цифровом мире 

вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, как с точки зрения практических 

приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и 

статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у 

обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в  

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, 

анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки 

организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с 

основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления учащихся о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики – формирование информационной и 

алгоритмической культуры, формирование понятия о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации, формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения  

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы 
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информационной этики и права. В 7-9-х классах из обязательной части учебного плана отводится 1 

час на изучение предмета «Информатика». 

Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе является воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, культуры социального поведения, формирование 

мировоззренческих убеждений учащихся. В обязательной части учебного плана предусмотрено 

изучение предмета «История» в 5-9 классах по 2 часа в неделю, предмета «Обществознание» - в 6-9 

классах по 1 часу в неделю, с целью реализации практической направленности в преподавании 

предмета: решение проблемных, творческих, логических задач, отражающих актуальные проблемы 

социально- гуманитарного познания; осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике; разработку индивидуальных и групповых ученических проектов. 

На уровне основного общего образования в 5-6-х классах предусмотрено изучение предмета 

«География» в объеме 1 час в неделю, в 7-9-х классах – 2 часа. География в основной школе – 

учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное, системное и социально- 

ориентированное представление о 3емле как планете людей, о закономерностях природных 

процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

В 5-6-х классах предусмотрено изучение предмета «Биология», на изучение которого отводится 

1 час в неделю, предусмотренный обязательной частью учебного плана, в 7-х классах 2 часа в неделю 

(1 час из обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса), в 8-9-х классах – 2 часа. Курс биологии направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода. 

В 7-м классе в курсе физики изучаются физические явления на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применение этих законов в технике и 

повседневной жизни, в 8-9-х классах формируется система научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира. В учебном 

плане отведено 2 часа в неделю в обязательной части в 7-8-х классах. В 9-х классах (в обязательной 

части) – 3 часа. 

В 8-9 классах в обязательной части учебного плана предусмотрено изучение предмета 

«Химия», на изучение которого отведено 2 часа в неделю. Основными целями обучения химии в 

основной школе являются: 1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 2) формирование у обучающихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 3) приобретение 

обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Основное общее образование предусматривает изучение предметной области «Искусство» для  

обеспечения непрерывности преподавания данного предмета. В 5-8-х классах выделен 1 час на 

изучение предмета «Музыка» как самостоятельного предмета для раскрытия творческого потенциала 

учащихся. Преподавание изобразительного искусства в основной школе является неотъемлемой 

частью общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного 

всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и 

сенсорной культуры, художественных и творческих способностей. Цель курса «Изобразительное 

искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- 

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 
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художественном, нравственном пространстве культуры. В 5-7-х классах выделен 1 час на изучение 

предмета «Изобразительное искусство». 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-9-х классах построено по модульному принципу 

с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»), «Технология 

ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»), «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. На 

уровне основного общего образования на изучение технологии в 5-7 классах выделено 2 часа в 

неделю, в 8-9-ых классах – 1 час. 

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часа в неделю в 5-9-х классах в урочной 

форме. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, в 

данном случае 3-й час предмета «Физическая культура» реализуется во внеурочной деятельности. 

Итоговая отметка по физической культуре в специальных медицинских группах выставляется с 

учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также 

с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. Основной акцент в оценивании 

учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в 

состоянии здоровья, сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

динамике их физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, выставляется положительная отметка. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане отводится в 

8-9-х – в обязательной части учебного плана. Общие цели изучения «Основ безопасности 

жизнедеятельности» призваны способствовать повышению уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, формированию 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, 

обеспечению профилактики асоциального поведения. 

На изучение предмета «Черчение» в учебном плане отведен 1 час в неделю в 8 классах в части 

формируемой участниками образовательных отношений. Преподавание черчения в школе 

направлено на формирование и развитие графической культуры учащихся, их мышления и 

творческих качеств личности через решение разнообразных графических задач, направленных на 

формирование технического, логического, абстрактного и образно-пространственного мышления. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений приведена в соответствие с 

образовательными потребностями обучающихся МБОУ «Сургутская технологическая школа». За 

счет часов данной части с учетом актуальных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) реализуются дополнительные часы, отводимые для изучения отдельных тем программ 

учебных предметов: в 7-х классах – биологии; в 8 классах – черчения. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим 

продолжением предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». Реализуется в 5-6-х 

классах по 1 часу из обязательной части учебного плана, интегрировано в рамках учебных предметов: 

история, обществознание, через воспитательную работу, внеурочную деятельность (курс 

«Социокультурные истоки»). Основы духовно-нравственной культуры народов России формируют 

первичное представление о материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, которая 

складывается из культур всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, 

людей разного вероисповедания. 

Для реализации индивидуальных запросов обучающихся, наиболее полного раскрытия их 

творческого потенциала при проведении занятий по информатике и иностранному языку (5-9 

классы), технологии (5-9 классы), предусмотрено деление классов при наполняемости не менее 24 

человек на 2 группы. 

Максимальный объем учебной нагрузки в параллелях не превышает допустимых санитарными 

правилами норм (СанПиН 2.4.3648-20), рассчитанных на пятидневную учебную неделю: 5 классы – 

29 часов, 6 классы – 30 часов, 7 классы – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа. 
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В целях оптимальной организации учебно-воспитательного процесса для обучающихся 5-9-х 

классов предусмотрена пятидневная неделя, для 5, 9-х классов учебные занятия проводятся в первую 

смену, для 6-8 классов – во вторую смену. Согласно календарному учебному графику на 2023/2024 

учебный год продолжительность учебного года для 5-9-х классов – 34 недели. Продолжительность 

урока – 40 минут. Учебно-воспитательный процесс организован по четвертям. 

Промежуточная   аттестация   обучающихся   регламентируется    локальным   актом   МБОУ 
«Сургутская технологическая школа» «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2018 № №12-Ш13-13-414/18. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (5-тидневная учебная неделя) 

основное общее образование (общеобразовательные классы) ФГОС-2021 

(в 2023-2024 учебном году 5-7 классы) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов 

в неделю 
 

 
Всего 

Формы 

промежу- 
точной 

аттестации 5 6 7 8 * 9* 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 Письменная. 

ВПР/Контрольная 
работа 

Литература 3 3 2 2 3 13 Письменная. 
Тестирование 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 
язык 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 Письменная. 
Комплексная работа с 

текстом 

Родная (русская) 
литература 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 Письменная. 
Написание отзыва о 

произведении 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 Письменная. 
Контрольная работа 

ВПР (в 7 классах) 

 

 
Математика 

и информатика 

Математика 5 5    10 Письменная. ВПР / 
Контрольная работа 

Алгебра -  3 3 3 9 Письменная. ВПР / 
Контрольная работа 

Геометрия -  2 2 2 6 Письменная. ВПР / 
Контрольная работа 

Вероятность и 
статистика 

-  1 1 1 3 Письменная. 

Контрольная работа 

Информатика -  1 1 1 3 Письменная. 
Тестирование 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 Письменная. ВПР / 
Контрольная работа 

Обществознание - 1 1 1 1 4 Письменная. ВПР / 
Тестирование 

География 1 1 2 2 2 8 Письменная. ВПР / 
Контрольная работа 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 Письменная. ВПР / 
Контрольная работа 

Химия - - - 2 2 4 Письменная. ВПР / 
Контрольная работа 

Биология 1 1 1 2 2 7 Письменная. ВПР / 
Контрольная работа 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры 

 

1 
 

1 

   2 Устная. Зачет 

 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 Письменная. 

Тестирование. 

Музыка 1 1 1 1  4 Письменная. 
Творческая работа 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 Письменная. 

Тестирование. 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 Сдача нормативов 

ГТО 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

-   1 1 2 Письменная. 

Тестирование. 

Итого: 29 30 31 32 33 155  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Биология - - 1 - - 1 Письменная. 

Тестирование 

 Черчение - - - 1 - 1 Письменная. 
Тестирование 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157  
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности 

для учащихся 5-х классов 

2023-2024 учебный год 

 

 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

 
Формы организации внеурочной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов в 
неделю 

Общий объем 

часов в неделю по 

количеству 

сформированных 
групп 

Спортивно- 

оздоровительное 

Школьный спортивный курс «Океания» * 0,5 50 

Программа «Урок здоровья» *** 1 10 

Духовно-нравственное Программа «Социокультурные истоки»*** 1 10 

Занятие «Разговоры о важном»*** 1 10 

Обще 
интеллектуальное 

Программа «Финансовая грамотность» *** 1 10 

 
 

Общекультурное 

Филармонические уроки ** 6 раз в год 

Воспитательные мероприятия КТД * 1 10 

Организация жизнедеятельности классного 

коллектива, воспитательные мероприятия, 
КТД* 

1 10 

 
Социальное 

Деятельность органа ученического 

самоуправления Совета старшеклассников 
«Поколение молодых»* 

1 10 

Курс «Я принимаю вызов» *** 1 10 

Итого: 8,5 85 

В том числе 

(по источникам 

финансирования): 

*деятельность воспитателей ГПД, классных 

руководителей, специалистов служб 

сопровождения ОУ (в рамках должностных 

обязанностей) 

3,5 35 

** предоставляемая услуга учреждениями 

ДКМП и с другими учреждениями в рамках 

договора о сотрудничестве (бюджетное 
финансирование) 

  

*** факультативы, учебные практики, курсы 

по выбору 

5 50 
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План внеурочной деятельности 
для учащихся 6-х классов 

2023-2024 учебный год 

 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 
Формы организации внеурочной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в неделю по 

количеству 

сформированных 
групп 

Спортивно- 

оздоровительное 

Школьный спортивный курс «Океания» * 0,5 5 

Программа «Урок здоровья» *** 1 10 

Духовно-нравственное Программа « Социокультурные истоки»*** 1 10 

Занятие «Разговоры о важном»*** 1 10 

Обще 
интеллектуальное 

Программа «Финансовая грамотность»*** 1 10 

Общекультурное Воспитательные мероприятия КТД * 1 10 

Организация жизнедеятельности классного 
коллектива, воспитательные мероприятия, 

КТД* 

1 10 

 
Социальное 

Деятельность органа ученического 

самоуправления Совета старшеклассников 
«Поколение молодых»* 

1 10 

Курс «Я принимаю вызов» *** 1 10 

Итого: 8,5 85 

В том числе 

(по источникам 

финансирования): 

*деятельность воспитателей ГПД, классных 

руководителей, специалистов служб 

сопровождения ОУ (в рамках должностных 
обязанностей) 

3,5 35 

** предоставляемая услуга учреждениями 

ДКМП и с другими учреждениями в рамках 

договора о сотрудничестве (бюджетное 
финансирование) 

  

*** факультативы, учебные практики, курсы 

по выбору 
5 50 
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План внеурочной деятельности 
для учащихся 7-х классов 

2023-2024 учебный год 

 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 
Формы организации внеурочной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в неделю 

по количеству 

сформированны 
х групп 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьный спортивный курс «Океания» * 0,5 4,5 

Программа «Урок здоровья» *** 1 9 

Духовно-нравственное Программа « Социокультурные истоки»*** 1 9 
 Занятие «Разговоры о важном» 1 9 

Обще 
интеллектуальное 

Программа «Финансовая грамотность»*** 1 9 

Общекультурное Воспитательные мероприятия КТД * 1 9 

Организация жизнедеятельности классного 
коллектива, воспитательные мероприятия, 

КТД* 

1 9 

 
Социальное 

Деятельность органа ученического 

самоуправления Совета старшеклассников 
«Поколение молодых»* 

1 9 

Курс «Я принимаю вызов» *** 1 9 

Итого: 8,5 76,5 

В том числе 

(по источникам 

финансирования): 

*деятельность воспитателей ГПД, классных 

руководителей, специалистов служб 

сопровождения ОУ (в рамках должностных 

обязанностей) 

3,5 31,5 

** предоставляемая услуга учреждениями 

ДКМП и с другими учреждениями в рамках 

договора о сотрудничестве (бюджетное 

финансирование) 

  

*** факультативы, учебные практики, курсы 

по выбору 

5 45 
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План внеурочной деятельности 
для учащихся 8-х классов 

2023-2024 учебный год 

 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 
Формы организации внеурочной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в неделю 

по количеству 

сформированны 
х групп 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьный спортивный курс «Океания» * 0,5 5 

Духовно-нравственное Программа « Социокультурные истоки»*** 1 10 

Занятие «Разговоры о важном» 1 10 

Обще 

интеллектуальное 

Программа «Финансовая грамотность»*** 1 10 

Программа «Я –исследователь» *** 1 10 

Общекультурное Воспитательные мероприятия КТД * 1 10 

Организация жизнедеятельности классного 
коллектива, воспитательные мероприятия, 

КТД* 

1 10 

 
Социальное 

Деятельность органа ученического 

самоуправления Совета старшеклассников 
«Поколение молодых»* 

1 10 

Курс «Я принимаю вызов» *** 1 10 

Итого: 8,5 85 

В том числе 

(по источникам 

финансирования): 

*деятельность воспитателей ГПД, 

классных руководителей, специалистов 
служб сопровождения ОУ (в рамках 
должностных обязанностей) 

3,5 35 

** предоставляемая услуга учреждениями 

ДКМП и с другими учреждениями в 

рамках договора о сотрудничестве 
(бюджетное финансирование) 

  

*** факультативы, учебные практики, 
курсы по выбору 

5 50 
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План внеурочной деятельности 
для учащихся 9-х классов 

2023-2024 учебный год 

 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 
Формы организации внеурочной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в неделю по 

количеству 

сформированных 
групп 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьный спортивный курс «Океания» * 0,5 4 

Духовно-нравственное Программа « Социокультурные истоки»*** 1 8 

Занятие «Разговоры о важном» *** 1 8 

Обще 
интеллектуальное 

Программа «Финансовая грамотность»*** 1 8 

Программа «Я –исследователь» *** 1 8 

Общекультурное Воспитательные мероприятия КТД * 1 8 

Организация жизнедеятельности классного 
коллектива, воспитательные мероприятия, 

КТД* 

1 8 

 
Социальное 

Деятельность органа ученического 

самоуправления Совета старшеклассников 
«Поколение молодых»* 

1 8 

Курс «Я принимаю вызов» *** 1 8 

Итого: 8,5 68 

В том числе 

(по источникам 

финансирования): 

*деятельность воспитателей ГПД, 
классных руководителей, специалистов 

служб сопровождения ОУ (в рамках 

должностных обязанностей) 

3,5 28 

** предоставляемая услуга учреждениями 

ДКМП и с другими учреждениями в 

рамках договора о сотрудничестве 
(бюджетное финансирование) 

  

*** факультативы, учебные практики, 
курсы по выбору 

5 40 



3.3. Календарный учебный график МБОУ «Сургутская технологическая школа» на 2023/24 учебный год для 5-7 классов 

 

Начало учебного года: 01.09.2023 

Окончание учебного года: 20.05.2024 

 
Классы 1 четверть Осенние каникулы 2 четверть Зимние каникулы 3 четверть Весенние каникулы 4 четверть Итого 

Сроки Сроки Количество 

дней 

Сроки Сроки Количество 

дней 

Сроки Сроки Количество 

дней 

Сроки Учебные 

недели 

Каникулы 
(количество 

дней) 

5 01.09-27.10 
(41 день) 

28.10-05.11 9 06.11-29.12 
(40 дней) 

30.12-09.01 9 08.01-15.03 
(50 дней)* 

16.03-24.03 9 25.03-20.05 
(39 дней)* 

34/170 27 

6 01.09-27.10 
(41 день) 

28.10-05.11 9 06.11-29.12 
(40 дней) 

30.12-09.01 9 08.01-15.03 
(50 дней)* 

16.03-24.03 9 25.03-20.05 
(39 дней)* 

34/170 27 

7 01.09-27.10 
(41 день) 

28.10-05.11 9 06.11-29.12 
(40 дней) 

30.12-09.01 9 08.01-15.03 
(50 дней)* 

16.03-24.03 9 25.03-20.05 
(39 дней)* 

34/170 27 

Класс Промежуточная аттестация (сроки) 

5-7 01.04.2024 - 30.04.2024 

Летние каникулы (сроки) 

5-7 21.05.2024 – 31.08.2024 

* с учетом иных форм организации учебных занятий 

02.03.2024 (суббота) – уроки по расписанию пятницы (23.02) 

16.03.2024 (суббота) – уроки по расписанию пятницы (08.03); 

17.05.2024 (пятница) – уроки по расписанию среды (01.05); 

20.05.2024 (понедельник) – уроки по расписанию четверга (09.05). 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Праздник первого звонка». 

5-9 классы 1 сентября Зам.директора по ВР. 
Классные руководители. 

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской защиты 

детей (профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности,экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания). 

5-9 классы Сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Классные руководители. 

«День здоровья». 5-9 классы Сентябрь Зам.директора по ВР. 

Классные руководители. 

Представители 
родительских комитетов. 

Проект Годового круга праздников 

«Болдинская осень». Детский 

литературныйконкурс. 

5-9 классы Октябрь Зам.директора по ВР. 

Руководитель проекта. 

Классные руководители. 

Проект Годового кругапраздников 
«Осенины» 

5-9 классы Октябрь. Зам.директора по ВР. 
Руководитель проекта. 

Классные руководители. 

Проект Годового круга праздников «Семья- 

началоначал!» 
5-9 классы Ноябрь Зам.директора по ВР. 

Руководитель проекта. 
Классные руководители. 

Спортивный праздник «Папа,мама, я – 

спортивная семья!». 

5-9 классы Ноябрь Учителя ФЗК. 
Руководитель проекта. 

Классные руководители. 

Новогодние праздники. 5-9 классы Декабрь Зам.директора поВР. 
Руководитель проекта. 

Классные руководители. 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. 5-9 классы Декабрь Педагог-организатор. 
Классные руководители. 

Акция «Дар школьнойбиблиотеке» (сбор 
художественной литературы вфонд 
школьной библиотеки). 

5-9 классы Январь Классные руководители. 

Педагог-библиотекарь 

Уроки мужества. 5-9 классы Февраль Преподаватель- 
организатор ОБЖ. 

Классные руководители. 

Проект Годового круга праздников 

«Масленица». 
5-9 классы Март Зам.директора по ВР. 

Руководитель проекта. 
Классные руководители. 

Интеллектуальная игра «Совенок». 5-9 классы Март Зам.директора поУВР. 

Зам.директора по ВР. 
Классные руководители. 

Научно-практическая конференция 
«Школьная весна». 

5-9 классы Март Зам.директора поУВР. 
Зам.директора по ВР. 
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   Классные руководители 

День космонавтики: конкурсрисунков. 5-9 классы Апрель .директора по ВР.Учитель 
ИЗО. 

Акции ко Дню Победы: «Георгиевская 
лента»; «Бессмертный полк»; «Окна 
Победы». 

5-9 классы Май Зам.директора по ВР. 
Классные руководители. 

Весенняя неделя добра. Проект 
«Твори добро другим воблаго» 

5-9 классы Май Зам.директора по ВР. 

Руководитель проекта. 
Классные 
руководители. 

Детский литературный конкурс чтецов 
духовнойпоэзии «Слово и Дух». 

5-9 классы Май Зам.директора по ВР. 
Классные руководители. 

Конкурс историко-краеведческих работ 
«Живаястарина». 

5-9 классы Май Зам.директора по ВР. 
Классные руководители. 

Праздник «Прощание начальной школой». 5-9 классы Май Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря. 

5-9 классы Июнь Зам.директора по ВР. 

Руководитель 

пришкольного лагеря. 

Классные руководители. 

Детское самоуправление 

Формирование актива класса 5-9 классы Сентябрь Классные руководители. 

Формирование актива детского 
объединения обучающихся начальной 
школы «Маленькая страна». 

5-9 классы Сентябрь Классные руководители. 

Конкурс лучших тетрадей,учебников. 5-9 классы Октябрь Классные руководители. 

Конкурс среди параллелей классов 
«Чистота залог здоровья!». 

5-9 классы В течение года Классные руководители. 

Профориентация 

Профориентационные часы общения по 

программе «Социокультурные истоки»: 

Образ защитника Отечества: 

- «Путь-дорога»; 

- «Труд – дело чести»; 

- «Береги честь смолоду»; 
- «Добрый человек в доброте проживает 
век»; 

- «Честь дороже жизни». 

5-9 классы В течение года Зам.директора по ВР. 
Классные руководители. 

Заполнение страниц «Первойкниги». 5-9 классы В течение года Дети и родители. 

Встречи с интересными людьми, 
представителямипрофессий. 

5-9 классы В течение года Классные руководители. 

Защита портфолио, первыйэтап проекта 
«Служение Отечеству». 

5-9 классы Апреля Классные руководители. 

Экскурсии на предприятия города. 5-9 классы Май Классные руководители. 

Детские общественные объединения 

Участие в акции ко дню пожилых людей 
«Подари улыбку». 

5-9 классы Октябрь Классные руководители. 
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Участие в акции «Прокорми птиц зимой». 5-9 классы Ноябрь Классные руководители. 

Участие в акции волонтеровСнежная 
скульптура». 

5-9 классы Январь. Классные руководители. 

Торжественное вступление в 

подразделение «Юныеинспектора 
движения». 

5-9 классы Февраль. Классные руководители. 

Участие в акции волонтеров «Не 
стесняйсядоброты своей» 

5-9 классы Март .Классные руководители 

Участие в акции «В здоровом теле – 
здоровый дух! » 

5-9 классы Апрель Классные руководители. 

Участие в акции волонтеров«Для тех, кто 
мир нам подарил». 

5-9 классы Май Классные руководители. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Музейные экскурсии. 5-9 классы В течение года Зам.директора по ВР. 
Классные руководители. 

Экскурсии в храмы города 5-9 классы В течение года Классные руководители. 

Экскурсионные поездки,посвященные 
жизни и творчеству выдающихся людей 

5-9 классы В течение года Классные руководители. 
Родительскиекомитеты. 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление классных уголков. 5-9 классы Сентябрь Классные руководители. 
Родительские комитеты. 

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ,посвященных событиям 
и памятным датам. 

5-9 классы В течение года Классные руководители. 

Родительские комитеты. 

Фотоотчет об интересных событиях в 
классе. 

5-9 классы В течение года Классные руководители. 
Родительские комитеты. 

Праздничное украшение кабинетов 
«Новый год своимируками». 

5-9 классы Декабрь Классные руководители. 
Родительские комитеты. 

Работа с родителями 

Общешкольное родительскоесобрание. 5-9 классы Сентябрь Классные руководители. 
Родительские комитеты. 

Участие родителей в проведении 
общешкольных,классных мероприятий, 
проектах Годового круга праздников. 

5-9 классы В течение года Классные руководители. 

Родительские комитеты. 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей. Работа 
«Родительской школы». 

5-9 классы Каждую среду Педагоги- психологи 
Классные руководители. 

Информационное освещение школьных 
событий через школьный сайт. 

 В течение года. Администрация. 

Индивидуальные консультации. 5-9 классы По 
индивидуальным 
запросам. 

Педагоги- психологи 
Классные руководители. 

Совместные с детьми мероприятии, 
походы,экскурсии. 

5-9 классы В течение года Классные руководители. 
Родительские комитеты. 

Заседания Советапрофилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

5-9 классы 1 раз в четверть. Администрация. 

Психологи. 

Классные руководители. 

Рейды учительско-родительского патруля. 5-9 классы В течение года. Администрация. 
Классные руководители. 
Родительскиекомитеты. 

Классное руководство 
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3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

МБОУ «СТШ» укомплектована квалифицированными кадрами для реализации основной 

образовательной программы основного общего на 100%. Уровень квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу, по  

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

соответствующей должности, что позволяет проводить обучение в соответствии учебным планом 

общеобразовательной школы. У педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу, сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 

реализации требований Стандарта и успешного достижения учащимися планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы. 

Образовательный процесс в 5-9 классах МБОУ «СТШ» осуществляют 89 учителей- 

предметников, 2 педагога-психолога, 3 социальных педагога, 1 педагог-библиотекарь, 22 педагога 

дополнительного образования, 1 педагог-организатор, 1 преподаватель-организатор ОБЖ. Все 

педагоги имеют профессиональное образование, позволяющее реализовывать программы, 

соответствующие типу и виду ОУ. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работников 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает 1-имеется Высшее Высшее 

МБОУ «СТШ» системную профессиональное профессиональное 
 образовательную и образование и образование 
 административно- дополнительное по направлениям 
 хозяйственную работу профессиональное подготовки 
 МБОУ «СТШ» образование в области «Менеджмент», 
  государственного и стаж работы на 
  муниципального педагогических 
  управления или должностях более 5 
  менеджмента и лет 
  экономики и стаж  

  работы на  

  педагогических или  

  руководящих  

  должностях не менее  

  5 лет.  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
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Заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно- 
методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 
процесса. 

7- имеются Высшее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование в области 
государственного и 

муниципального 

управления или 
менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, 
дополнительное 

профессиональное 

образование в 
области 

менеджмента 

образования, стаж 
работы на 

педагогических 

должностях более 5 

лет 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, 

способствует 
формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 
освоения 

образовательных 

программ, используя 
разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по 
индивидуальным 

учебным планам в 

рамках ФГОС, 
современные 

образовательные 

технологии. Планирует и 
осуществляет учебный 

процесс в соответствии с 

образовательной 

программой 
образовательного 

учреждения, 

разрабатывает рабочую 
программу по предмету, 

курсу на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивает ее 
выполнение. 

89 – 
имеются 

Высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 
подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 
области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 
предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование по 

направлению 

деятельности в 
образовательном 

учреждении без 

предъявления 
требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 
области, 

соответствующей 

преподаваемому 
предмету – 87 (98% 

) 

Социальный 
педагог 

Осуществляет 
комплекс мероприятий 

по воспитанию, 
образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в учреждениях, 
организациях и по месту 

3- имеются Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 

Высшее 
профессиональное 

образование по 

направлениям 
подготовки 

«Образование и 

педагогика», 
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 жительства учащихся. 

Изучает особенности 

личности учащихся и 
условия их жизни. 

Выявляет интересы и 

потребности, трудности 
и проблемы, 

конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении 
учащихся и 

своевременно оказывает 

им социальную помощь 

и поддержку. 

 подготовки 
«Образование и 
педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 
предъявления 

требований к стажу 

работы. 

«Социальная 

педагогика» - 1, 

высшее 
профессиональное 

образование по 

направлениям 
подготовки 

«Образование и 

педагогика», 
профессиональная 

переподготовка 

«социальная 

педагогика» - 1, 
высшее 

профессиональное 

образование по 
направлениям 

подготовки 
«Образование и 
педагогика»- 1 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 
сохранение 

психического, 

соматического и 
социального 

благополучия учащихся, 

проводит 

психологическую 
диагностику, 

психокоррекционную, 

реабилитационную, 
консультативную 
работу. 

2- имеются Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование  по 

направлению 
подготовки 

«Педагогика и 
психология»   без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 
подготовки 

"Педагогика и 

психология" 

Учитель-логопед, 
учитель- 

дефектолог 

Осуществляет работу, 
направленную на 

максимальную 
коррекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся. 
Осуществляет 

обследование 

обучающихся, 

определяет структуру и 
степень выраженности 

имеющегося у них 

нарушения развития. 

Изучает 
индивидуальные 

особенности, 

способности, интересы 
и склонности 

обучающихся с целью 
создания условий для 

5- имеются Высшее 
профессиональное 

образование в области 

дефектологии   без 
предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 
профессиональное 

образование в 

области 
дефектологии. 
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 обеспечения их 
развития в соответствии 

с возрастной нормой. 

   

Педагог- 

библиотекарь 

Участвует в реализации 

ООП НОО, ООО, СОО в 
соответствии с ФГОС. 

Организует работу по ее 

учебно-методическому и 

информационному 
сопровождению, 

направленную на 

обеспечение 
постоянного доступа 

для всех участников 

образовательного 
процесса к информации, 

связанной с реализацией 

основной 

образовательной 
программы. 

1-имеется Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 
библиотечное) 

образование без 

предъявления 
требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 
библиотечное) 

образование. 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, 

с учетом специфики 
курсов ОБЖ и 

допризывной 

подготовки. Совместно с 

учреждениями 
здравоохранения 

организует проведение 

медицинского 
обследования юношей 

допризывного и 

призывного возраста для 
приписки их к 

военкоматам. Оказывает 

помощь военкоматам в 

отборе юношей для 
поступления в военные 

учебные заведения. 

Ведет учет 
военнообязанных в 

образовательном 

учреждении и 
представляет 

соответствующие отчеты 

в военкоматы. 

1- имеется Высшее 

профессиональное 

образование  и 
профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 
«Образование     и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 
требований к  стажу 

работы либо  среднее 

профессиональное 
образование    по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 
педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 
3 лет,  либо  среднее 

профессиональное 

(военное)  образование 
и  дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования     и 
педагогики  и  стаж 

работы       по 

специальности не менее 
3 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 
«Образование и 
педагогика» 

Педагог- 
организатор 

Содействует  развитию 
личности, талантов и 

способностей, 

формированию  общей 
культуры учащихся, 
расширению социальной 

1-имеется Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование  по 

Высшее 
профессиональное 
образование в 
области, 
соответствующей 
профилю работы 
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 сферы в их воспитании. 

Организует праздники, 

экскурсии, поддерживает 
социально значимые 

инициативы учащихся. 

 направлению 

подготовки 
«Образование     и 

педагогика»  или  в 

области, 

соответствующей 
профилю работы без 

предъявления 

требований  к  стажу 
работы. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 
обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со своей 
образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 
деятельность. 

Комплектует состав 

учащихся, кружка, 
секции, студии, клубного 

и другого детского 

объединения и 
принимает меры по 

сохранению контингента 

учащихся в течение 

срока обучения. 
Выявляет творческие 

способности учащихся, 

способствует их 
развитию. Организует 

участие учащихся в 

массовых мероприятиях. 

22- 
имеются 

Высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование в области, 
соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 
детского объединения 

без предъявления 

требований к стажу 
работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» 

 

Стаж работы, образование педагогических работников, реализующих ООП ООО 

 

Основную образовательную программу ООО реализуют 4 молодых специалиста, стаж работы 

которых - от года до трёх лет, 60 педагогов со стажем работы от 10 до 20 лет и выше, которые имеют 

достаточный опыт работы и способны осуществлять инновационную деятельность. Наличие 

педагогов с большим стажем работы обеспечивает возможность оказания методической и 

консультативной помощи педагогам, со стажем работы до 10 лет, способствует их 

профессиональному развитию. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

В образовательном учреждении ведется постоянная работа по повышению квалификации 

педагогических работников. Методической службой составлен план прохождения курсовой 

подготовки педагогов, это дает возможность направлять на курсы учителей, у которых завершается 

трёхлетний срок повышения квалификации. Из основных направлений образовательных программ 

курсовой подготовки можно выделить следующие: 

- организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС; 
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- организация образовательного процесса с одарёнными детьми по модели инклюзии с 

использованием электронных образовательных ресурсов; 

- современные подходы к разработке уроков (в системе требований ФГОС); 

- реализация требований ФГОС в условиях организации образовательного процесса в ИОС с 

использованием современных образовательных технологий; 

- развитие цифровых компетенций педагога; 

- подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по программам основного общего образования. 

Повышение квалификации проводится на семинарах и мастер-классах в рамках стажерских 

площадок, педагоги используют дистанционное обучение, участвуют в вебинарах. В рамках проекта 

«Учитель будущего», реализуемого в ОУ, ведётся внутришкольное повышение квалификации по  

следующим направлениям: ИКТ-компетенция; работа с детьми с ОВЗ; исследовательская и 

проектная деятельность; предметная компетенция. Особое внимание уделяется обучению педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. Проводятся семинары-практикумы о методах, приёмах и формах 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; на заседаниях предметно-проблемных 

лабораторий классных руководителей и учителей-предметников рассматриваются вопросы обучения 

детей с ОВЗ. 

Эффективное использование внутренних ресурсов образовательного учреждения позволяет 

проводить семинары-практикумы по использованию современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе и 

оказывать методическую и техническую поддержку педагогам, способствующую повышению их 

ИКТ-компетенций, эффективному использованию ресурсов ИОС «МЭО». 

В МБОУ «СТШ» на постоянной основе работают предметно-проблемные лаборатории 

лингвистического образования, начального общего образования, естественно-научных дисциплин, 

русской словесности, социально-экономических дисциплин. Предметно-проблемные лаборатории 

организуют проведение методических декад, мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС. Подведение 

итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов, приказов, инструкций, 

рекомендаций. 

В образовательном учреждении работают педагоги, способные эффективно использовать 

материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и 

процессом собственного профессионального развития. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
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формирование развития 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 
рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого- 

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 
сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 
формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

 

экологической 

культуры 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 
психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

 
обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

 
коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

 

 

Модель аналитической таблицы 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 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для учащихся; 
— умение осуществлять грамотное 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа 
Просвещение 

Экспертиза 

Профилактика 

Диагностика 

Развивающая работа 

Консультирование 
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  задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

учащихся. Данная компетентность 
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 учащемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

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 

индивидуализированную 

образовательную программу; 
— умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 
зрения 

(неидеологизирова 

нное мышление 

педагога) 

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 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт 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 молодёжи; — 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 

учащихся. Определяет эффективность 
владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; — 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная В основе данной компетентности — Осознание целей и ценностей 
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 направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям 

с коллегами и учащимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

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 учащегося 

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 

учащихся; 

— 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 учащихся 
родителям, одноклассникам 

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 

личностнозначиму 

ю 

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 

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 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 

— Знание нормативных методов и 
методик; 
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 преподавания формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

— 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 учащихся; 

— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии 
в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 
учащихся; 

— владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их учёт 
в своей деятельности 

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 

— 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 

учёту индивидуальных характеристик 

учащихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие учащихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 
— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 



89  

  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 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 

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 путём 
включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём 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 учащихся; 
— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней оценки 

— Знание функций педагогической 

оценки; 
— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 
деятельности; 

— владение методами педагогического 
оценивания; 



90  

  к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться 

с самооценкой педагога 

— 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 учащийся 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- 
воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно- 
воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 
методов построения образовательного 
процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, 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 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного  

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами и локальным нормативным актом образовательного учреждения, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательного учреждения: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательным учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 
педагогического персонала определяется самостоятельно образовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными  

нормативными актами образовательного учреждения. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 
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образовательного учреждения самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 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 правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации образовательного учреждения. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная 

организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
образовательного учреждения услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В образовательном учреждении разработан и закреплен локальный акт перечня оснащения и 

оборудования ОУ. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 
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утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

 
Ресурсное обеспечение учебного плана (материально–техническое) 

Для реализации образовательной программы, программы развития за последние годы 

значительно расширилась материально-техническая база учреждения. Одним из необходимых 

условий качественного обучения школьников в образовательной организации является эффективное 

использование материально-технической базы. 

Школа имеет четыре компьютерных класса, оснащенных сенсорной панелью, ноутбуком, МФУ 

и 59 персональными компьютерами, подключенный к локальной сети и имеющий выход в Интернет, 

что позволяет расширить сферу поиска необходимой информации и вести продуктивную научно- 

исследовательскую, методическую работу. Все аудитории учебных блоков соединены в единую 

локальную сеть. В школе созданы АРМ администрации, школьного библиотекаря, педагога- 

психолога, архивариуса, секретаря, есть выход в Интернет. 

Каждый учебный кабинет оборудован одним из интерактивных комплексов (интерактивная 

доска + проектор, проектор с функцией интерактивной доски), что позволяет обеспечить процесс 

обучения дополнительными учебно-познавательными заданиями и практическими упражнениями. 

Помимо стационарных компьютеров педагоги имеют возможность воспользоваться пятью 

передвижными мобильными классами, состоящим из сейфа и 15 рабочих ноутбуков, для обеспечения 

рабочих мест учащихся. Для организации инновационной деятельности по внедрению в пилотном 

режиме модернизированного курса внеурочной деятельности «Алгоритмика» в 1-х классах 

используются планшеты в количестве 15 штук. 

Из 86 учебных кабинетов компьютерным оборудованием новых моделей оснащено 86 учебных 

кабинетов, что составляет 100% оснащенности. В образовательной организации для расписания, 

проведения перемен, итоговых линеек, спортивных, интеллектуальных игр активно используются 

сенсорные панели. 

Ведется и функционирует информационно-аналитическая система «АВЕРС. Управление 

образовательным учреждением» и «ЦОП ХМАО-Югры – Электронный журнал ГИС «Образование 

Югры»». Для работы с автоматизированной системой «ЦОП ХМАО-Югры – Электронный журнал 

ГИС «Образование Югры»» в учительских комнатах учителями активно используются 3 ноутбука, 1 

МФУ. 

Процент оснащенности современными средствами информатизации образовательного процесса 

- 100%. В школе есть цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, Робототехника, учебное 

оборудование для инженерно-технологической лаборатории, модуль «Космо», технические средства, 

что позволяет проводить исследовательские, лабораторные и практические работы. В 2019 

приобретены интерактивная книга «Всё включено», магнитно-маркерная доска «Карта религий 

мира» с комплектом тематических магнитов, стенды: «История светской культуры», «История 

православной культуры», «История исламской культуры», «История иудейской культуры», 

«История буддистской культуры», «История мировых религиозных культур», «История религии», 

«Государственное устройство Российской Федерации», «Государственные символы Российского 

государства», «Выдающиеся деятели науки», «Охрана труда в кабинете технологии», «Флаги и 

население мира», « История России в лицах», «Английский алфавит с транскрипцией», «Алфавит и 

транскрипционные знаки», стенды – лента: «Выдающиеся русские писатели», «Выдающиеся 

спортсмены, деятели физической культуры, спорта и Олимпийского движения», «Выдающиеся 

путешественники и ученные – географы», «Выдающиеся ученные – историки», 

«Алфавит»(иностранный язык), дидактические магнитно-маркерные панно: «Кроссворды по 

литературе», «История Олимпийских игр», «Кроссворды по изобразительному искусству», 

«Кроссворды по истории», «Кроссворды по географии», интерактивные электрифицированные 

стенды: «Хронология мировых военных событий XX-XXI веков», «История государства 

Российского», «Устройства и государственная символика Российской Федерации», «Техника 

безопасности и правила поведения в спортивном зале», «Получение цвета», стенд-уголок «Юный 
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путешественник», электронно-информационный (маркерный) стенд «Природа России», настенное 

полотно: «История России», «История человечества». 

В школе созданы АРМ администрации, школьного библиотекаря, психологов, социальных 

педагогов секретаря, методистов, специалистов отдела кадров с выходом в Интернет. Интерактивных 

досок – 89, проекторов - 80, документ камер – 17, МФУ – 79, типография – 1. В 2019 году 

приобретены 20 компьютеров, 10 МФУ, 20 проекторов. 

Количество учащихся на 1 компьютер – 7. 

Количество учащихся 5-9 классов на 1 компьютер – 3. 

Количество учащихся 5-11 классов на 1 компьютер – 4. 

Таким образом, единое информационное образовательное пространство школы включает в 

себя:  

технические, программные, телекоммуникационные средства; 

локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии; 

4 компьютерных класса; 

3 лингафонных кабинета для проведения уроков по иностранному языку и подготовки 
учащихся к ГИА, ЕГЭ; 

5 мобильных класса; 

медиатеку; 

сайт образовательного учреждения. 
Во всех кабинетах имеется безлимитный доступ в сеть Интернет по разделяемому каналу связи 

с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с. Контроль доступа к ресурсам глобальной сети 

осуществляется прокси-сервером. 

В кабинетах технологии имеются: 3D принтеры, 3D гравер, набор компонентов «Йодо», набор 

робототехники VEX ROBOTICS, образовательный робототехнический модуль «Базовый уровень 

Ардуино», набор робототехники «Интернет-Вещей», образовательный робототехнический модуль 

«Исследовательский уровень», набор робототехники WRO, набор робототехники для WRO и FLL, 

модуль «Аэро», Модуль «ГЕО». Приобретено оборудование для кабинетов физики, химии и 

биологии: цифровая лаборатория по биологии для учителя и ученика, прибор для опытов по химии с  

электрическим током (лабораторный), магнитная мешалка, устройство измерения и обработки 

данных (УИОД), датчик силы тип 1, датчик силы (напольный динамометр), датчик температуры,  

датчик освещенности, датчик напряжения широкого диапазона, датчик тока широкого диапазона, 

установка для изучения сопротивления материалов (напряжения и деформации), комплект по 

изучению альтернативных источников предназначен для учебных проектов и лабораторных работ в 

области водородной и солнечной энергетики. Оборудована нанолаборатория, которая представляет 

собой комплект оборудования для исследования материалов и веществ на уровне наноструктур. На 1  

этаже расположен планетарий, который предназначен для аудио-визуальной демонстрации учебно- 

методических материалов, посвященных астрономии и исследованиям космоса. Также представлены 

в холле учебно-демонстрационные модели: «Планета Земля», «Созвездие». В планетарии 

представлены интерактивное учебное электрифицированное оборудование: «Виды космических 

летательных аппаратов», «Солнечная система», учебные модели: «Космический корабль «Буран», 

«Космический корабль «Восток», «Международная космическая станция», «Навигационный спутник 

ГЛОНАСС», тантамареска «Международная космическая станция». 

На 1 этаже расположен кабинет, оборудованный многофункциональным комплексом «Мой 

финансовый мир», который представляет собой комплект взаимосвязанного оборудования, 

направленного на проведение групповых занятий с различными группами населения (включает 

интерактивные комплексы и электрифицированные стенды, магнитно-маркерное панно и стенды 

различной тематики). 

В холлах образовательной организации представлены различные учебные модели: «Лазерная 

арфа», интерактивный учебный 3D-макет «Умный дом» (с компьютерным управлением), «Свет и 

цвет 1.02», «Электричество: приборы и опыты» - тренажёрный модуль c индикацией обучения и 

контроля, «Трехмерные крестики-нолики», «Экватор», «Подбери код», «Мультфильм на барабане», 

«Звуковая радуга», «Гиперболоид вращения 1.02», «Бесконечный коридор», «Уравнение Бернулли 
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1.01В», «Ящик Вуда», «Принцип работы 3D-очков», «Простые механизмы Архимеда», «Стул с 

бильярдными шарами», «Вечный двигатель», «Вверх под действием силы тяжести», «Ханойская 

башня», «Веселые клавиши», интерактивный игровой комплекс «Минное поле», интерактивный 

познавательный комплекс – медицинский шкаф «Секретная лаборатория», учебный экспонат 

«Экспонаты по линзой», комплект трансформируемых детских модулей для игровых зон №2, 

игровой комплекс «Виртуальная примерочная». 

В МБОУ «Сургутская технологическая школа» создана образовательная среда, позволяющая 

организовать процесс развития, обучения, воспитания учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Материально-техническая база физкультурно-спортивного назначения 
На территории школы успешно функционирует универсальный спортивный комплекс 

(быстровозводимое спортивное сооружение). Универсальный спортивный комплекс имеет в своем 

составе следующие функциональные группы помещений: два спортивных зала со строительными 

размерами 30x20,5 м и 24x12м, с помещениями 2-х снарядных, два блока раздевальных с душевыми 

и санузлами, тренерскую, комнату для оказания первой медицинской помощи, вестибюль с 

гардеробом для верхней одежды, помещения технического назначения. 

Спортивное оборудование и инвентарь 

МБОУ «Сургутская технологическая школа» имеет в своём распоряжении весь необходимый 

спектр спортивного инвентаря и оборудования необходимого для качественной работы в области 

физической культуры и спорта который включает в себя: мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, медицинболы, обручи, скакалки, маты гимнастические, татами, шведские стенки,  

перекладины навесные, гири (8кг, 16кг, 32кг), гантели и штанги разновесовые, разборные, гранаты  

учебные, прыжковый легкоатлетический сектор, легкоатлетические диски, футбольные ворота, 

баскетбольные корзины, волейбольные сетки. 

Во всех учебных кабинетах начальной школы установлены детские спортивные тренажеры 

направленные на развитие общей физической подготовки детей и реализации подпрограммы 

«Динамические перемены». В коридорах начальной школы установлены мягкие (бескаркасные) 

спортивные модули и сухие бассейны. 

Комплекс спроектирован в соответствии с основными технологическими показателями: 

- пропускная способность спортивных центров при проведении занятий – 50 чел/смену (при 

необходимости до 75 чел.); 

- количество зрителей – до 100 чел.; 

- количество часов эксплуатации зала в день- 12 часов. 
Универсальный спортивный комплекс оснащен спортивным инвентарём и оборудованием на 

сумму 2 400 тыс.руб. В комплексацию зала вошли: телескопическая трибуна, электронное табло, 

баскетбольное и волейбольное оборудование, легкоатлетическая прыжковая зона, судейская вышка и 

т.д. 

Приобретены детские спортивные тренажеры (детский спортивный тренажер Lem-SH04, 

детский велотренажер Spirit Fitnes, мини-степпер BodySolid, эллиптические тренажер Spirit, беговая 

дорожка Spirit Fitnes) которые размещены во всех учебных кабинетах начальной школы (по 5 

тренажеров в каждом кабинете). В каждой начальной школы установлены мягкие (бескаркасные) 

спортивные модули. 

В настоящее время создание электронно-образовательной системы является одним из основных 

направлений стратегии информатизации образования. В школьной библиотеке (создан школьный 

библиотечный центр) электронную поддержку обучения можно обеспечить средствами школьной 

медиатеки. 

Библиотека школы укомплектована учебной, художественной, научно-популярной, справочной, 

энциклопедической литературой. Объем фонда учебной, учебно-методической и художественной 

литературы составляет 86164 экземпляра, из них фонд учебников – 75928 экземпляров, фонд 

художественной литературы – 10236 экземпляров. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-методической 

литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ соответствует 
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существующим требованиям. Библиотека обеспечена современной информационной базой. Все 

учащиеся школы обеспечены учебной литературой. 

Учащиеся обеспечены учебниками согласно Федеральному перечню учебников, 

утверждённому 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 организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766). 

Медицинский кабинет состоит из смотровой и процедурной, обслуживается медицинской 

сестрой, оснащен необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой 

медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра учащихся. 

Учащиеся обеспечены горячим питанием в столовой, оборудованной в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.3648-20. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Созданная в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
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множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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