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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ООП ООО) муниципального автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 113 города 

Екатеринбурга 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 обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 113 разработана на основе и с учетом следующих 

нормативных документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. 

№1644 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции от 17.07.2015 г.; 

7. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями и 
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дополнениями от 08.06.2015г. 28.12.2015г., 26.01.2016г., 21.04.2016 г., 

21.04.2016 г., 29.12.2016г., 08.06.2017 г., 20.06.2017 г., 05.07.2017 г.);  

8. Письма Минобрнауки России от 03.08.2015 г. N 08-1189 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов"); 

9. Санитарно-эпидемиологических правил (СанПиН 2.4.2.1178-02) 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениям», утвержденные Постановлением главного государственно 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

10. Устава МАОУ СОШ №113. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 113 города Екатеринбурга, имеющего 

государственную аккредитацию, разработана с учётом типа образовательного 

учреждения, а также с учетом особенностей и традиций школы, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

 

Цель развития МАОУ СОШ № 113: совершенствование 

образовательного пространства в условиях комплексной модернизации 

образования для обеспечения нового качественного образования в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями 

обучающихся. 

Миссия школы: создание условий для самостоятельного осознанного 

выбора каждым обучающимся собственной индивидуальной траектории 

развития как в сфере общего и дополнительного образования, так и в сфере 

профессионального самоопределения. 

Приоритетной идеей основной образовательной программы школы 

является на основе системной организации образовательного процесса 

создание условий для развития человека, личности, раскрытия его потенциала: 

склонностей, способностей, возможностей – путем исследования своего 

внутреннего мира, поиска в процессе обучения того вида деятельности, 

который в наибольшей мере способствует потребности в самореализации 

личности, т.е. образование полноценного Человека, позволяющее каждому 

самоопределяться, самореализовываться, определять пути и темпы 

саморазвития. 

Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования созданы необходимые условия на оптимальном уровне. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 113 было открыто 13 марта 1958 года. Сегодня 

школа расположена в динамично застраивающемся микрорайоне Уралмаша. В 

настоящее время облик района значительно изменяется: напротив школы 

вырастают современные жилые комплексы, строятся торговые комплексы, 

отремонтирована и значительно расширена проезжая часть ул. Бакинских 
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комиссаров, в непосредственной близости от которой находится здание 

школы. Вместе с тем сохранены лесные зоны, которые традиционно 

используются нами для организации спортивно-оздоровительной работы, 

походов, туристических прогулок. Отремонтированы и доступны для 

использования в образовательном процессе сооружения СК «Уралмаш» 

(бассейн, манеж). 

На протяжении многих лет высоко оценивается значение МАОУ СОШ 

№ 113 в образовательном комплексе Орджоникидзевского района и г. 

Екатеринбурга в целом. Долгие годы школа была общеобразовательным 

учреждением со спортивным уклоном. Среди наших выпускников знаменитые 

спортсмены (футболисты, баскетболисты, волейболисты), члены сборных 

команд России, чемпионы мира и Европы. Сегодня школа сохраняет традиции 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учащимися. 

Контингент обучающихся является в целом стабильным на протяжении 

последних лет.  До 2008 г. отмечалось незначительное сокращение, 

объясняемое демографической ситуацией. С 2008 г. численность обучающихся 

возрастает. В 2015-2016 учебном году состав обучающихся превысил 1000 

человек. Такой численный состав обусловил полный двусменный режим 

работы школы. 

Средняя наполняемость классов в ОУ – 25,7 человек. В территории, 

закрепленной за ОУ, проживает 43% обучающихся, в других районах – 57%. 

Зачисление в школу происходит без конкурса на свободные места. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования  

муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 113 города Екатеринбурга в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 
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 программу развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования созданы необходимые условия на удовлетворительном 

уровне. 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  МАОУ СОШ № 113  

Целями реализации ООП ООО МАОУ СОШ № 113 являются: 

 определение содержания работы по созданию методических, 

материально- технических условий для формирования личной успешности 

учителя и ученика в образовательной деятельности учреждения;  

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником МАОУ СОШ № 113 целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП 

ООО МАОУ СОШ №113 предусматривает решение следующих основных 

задач:  
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

школы требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала МАОУ СОШ №113, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие МАОУ СОШ №113 при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций, кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно- технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды района и города для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

педагога-психолога, сотрудничестве с учреждениями профессионального 
образования;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 113  
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В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 
стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана с учетом особенностей основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №113. Основная 

образовательная программа основного общего образования, с одной стороны, 

обеспечивает преемственность с основной образовательной программой 

начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового 

возраста и с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей, 

который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. В связи с этим, 

основная образовательная программа основного общего образования прежде 

всего опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а 

именно: 

начальное общее образование основное общее образование 
наличие у младшего школьника 
культурных предметных и 
универсальных средств и 

возникновение нового отношения к 
учению – стремление к самообразованию, 
тенденция к самостоятельности в учении: 
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способов действий, позволяющих 
выпускнику начальной школы в 
коллективных формах, решать 
как учебные, так и внеучебные 
задачи 

желание ставить цели и планировать ход 
учебной работы, потребность в экспертной 
оценке своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, 
личностное проявление и признание этого 
проявления сверстниками и взрослыми 

способность к инициативному 
поиску построения средств 
выполнения предлагаемых 
учителем заданий и к пробе их 
применения  

появление новых требований к учебной 
деятельности самим подростком: 
обеспечение условий для его самооценки и 
самораскрытия, повышение значимости 
для уважаемых подростком людей, для 
общества появление новых форм обучения, 
в которых подросток смог бы реализовать 
свою активность, деятельностный характер 
мышления, тягу к самостоятельности 

наличие содержательного и 
бесконфликтного участия 
выпускников начальной школы в 
совместной учебной работе с 
одноклассниками как под 
руководством учителя 
(общеклассная дискуссия), так и 
в относительной автономии от 
учителя (групповая работа) 

становление принципиальной личной 
склонности подростка к изучению того или 
иного предмета, знание цели изучения 
предмета, возможность применения 
результатов обучения в решении 
практических, социально значимых задач;  
− субъективное переживание, чувство 
взрослости, а именно: потребность 
равноправия, уважения и 
самостоятельности, требование серьезного, 
доверительного отношения со стороны 
взрослых;  
− общение со сверстниками как 
самостоятельной сферы жизни, в которой 
критически осмысляются нормы этого 
общения 

желание и умение учиться, как 
способности человека 
обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему недостает 
для решения поставленной 
задачи, находить недостающие 
знания и осваивать недостающие 
умения 

появление новых требований к учебной 
деятельности самим подростком: 
обеспечение условий для его самооценки и 
самораскрытия, повышение значимости 
для уважаемых подростком людей, для 
общества 

 появление к концу подросткового возраста 
способности осознанно, инициативно и 
ответственно строить свое действие в 
мире, основываясь не только на видении 
собственного действия безотносительно к 
возможности его реализации, но с учетом 
«отношения мира» к своему действию. 
Становление поведения подростка 
поведением для себя, осознание себя как 
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некое целое 

 субъективное переживание, чувство 
взрослости, а именно:  
− потребность равноправия, уважения и 
самостоятельности, требование серьезного, 
доверительного отношения со стороны 
взрослых;  
− общение со сверстниками как 
самостоятельной сферы жизни, в которой 
критически осмысляются нормы этого 
общения.. 

 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью 

и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития – переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.  

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

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу основной образовательной программы основного общего образования. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 
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логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным, в том числе с освоенным учебным материалом из других областей 

знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном 

контексте; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы. В МАОУ СОШ № 113 это 

долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми 

к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения  (что помогает/мешает или что 

полезно/вредно, что нравится/не нравится) задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.); 
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык, «Родная 
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литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История 

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

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют участников образовательных отношений в том, достижение 

какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Т.е., в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в 

ходе обучения (с помощью портфеля индивидуальных достижений), так и в 

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

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
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продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. В ходе изучения средствами всех предметов у 

выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, выпускники приобретут опыт проектной и исследовательской 

деятельности, будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. 
 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

основного общего образования, будут сформированы такие межпредметные 

понятия, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, 

функция, модель. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
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подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий (далее – УУД): регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 
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№ УУД Обучающийся сможет 

Регулятивные УУД 

1 Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

2 Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

3 Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4 Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
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внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

5 Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности) 

Познавательные УУД 

6 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
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устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

7 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
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предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8 Смысловое чтение  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста 

9 Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

ориентации 

 

10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД 

11 Умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога 

12 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его 

13 Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
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технологий (далее – 

ИКТ) 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 
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1.2.5. Предметные результаты  освоения ООП ООО  

Предметные результаты – это результаты изучения отдельных предметов. 

Их достижение обеспечивается благодаря учебным предметам, представленным в 

обязательной части учебного плана основного общего образования. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе систему 

предметных знаний, которая выражается через учебный материал различных 

курсов, и систему предметных действий, которые направлены на применение этих 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяются опорные знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

Предметные действия – вторая составляющая предметных результатов. В 

основе многих предметных действий лежат универсальные учебные действия. На 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Состав 

формируемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий различен. Формирование одних и тех же 

действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом круга задач, а затем и переносу на 

новые классы объектов. 

Предметные результаты образования, достигаемые при изучении предметов 

учебного плана основного общего образования МАОУ СОШ № 113, в полном 

объеме представлены в рабочих программах по предметам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 
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мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

В соответствии с этим система оценки МАОУ СОШ № 113 призвана:  

а) ориентировать на достижение результата  

 личностные результаты, 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность управления образовательным процессом на 

основе эффективной обратной связи (полученной информации о достижении 

планируемых результатов). 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами); 

 внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самим учреждением – 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться: 

 как стартовая (в начале 5-го класса) в рамках мониторинга качества 

образования, проводимого органами управления образованием. Основная цель 

диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на следующем 

уровне общего образования (не обязательная, по решению органов управления 

образованием);  

 результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Важной характеристикой итоговой оценки является то, что происходит 

осмысление учениками своих достижений в образовании, самооценка ими  

достижений и определение путей своего дальнейшего движения в образовании.  
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Внутренняя оценка нашего образовательного учреждения предметных и 

метапредметных результатов на уровне основного общего образования включает в 

себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать 

эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за 

прошлый учебный год.  

Предметом текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. 

Предметом промежуточного оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися предметные результаты, УУД и самооценка. В 

связи с этим разрабатываются диагностические итоговые работы, которые 

включают в себя три части:  

1. необходимый образовательный уровень по предметам; 

2. задания на сформированность УУД; 

3. самооценка. 

Итоговая оценка выставляется на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Согласно Стандарту результаты промежуточной аттестации, 

представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Таким образом, оценка индивидуальных образовательных достижений 

формируется на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 
 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования, профессионального образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению привлекаются 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую школой и семьёй.  

Оценка личностных результатов происходит и через методическое 

сопровождение деятельности классного руководителя, психологические 

мониторинги. С этой целью разрабатываются и заполняются карты 

педагогического мониторинга, которые ведутся с 5-го по 9-й класс, в них 

фиксируются результаты анкетирования  по итогам года. Объектами исследования 

являются: самооценка отношения к учебе в школе, оценка своих отношений с 

учителями, сформированность профессиональных и жизненных планов, структура 

досуга, оценка значимости школьного образования, самооценка уровня 

функциональной грамотности. 

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

Используемые формы оценки достижения метапредметных результатов 

Результаты Формы оценки 

читательская грамотность письменная работа на межпредметной 

основе 

ИКТ-компетентность практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) 

частью 

регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия 

наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных 

и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

В ОУ функционирует система административного контроля, основной целью 

которой является оценка качества формирования метапредметных УУД на разных 

этапах обучения. На контроль выносятся: 

 навыки проектной и исследовательской деятельности; 

 умение работать с информационными источниками; 
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 навыки презентации результатов собственной деятельности. 

В каждой предметной области (предмете) определен минимум, которым 

должен владеть учащийся на текущем этапе обучения. 

К метапредметным результатам относятся: 

1. Уровень функциональной грамотности; 

2. Уровень исследовательской культуры; 

3. Уровень проектной культуры; 

4. Уровень коммуникативной культуры. 

Свое отражение эти результаты должны находить в работе над 

индивидуальным проектом и его защите. В соответствии с целями подготовки 

проекта в ОУ разработан план работы над проектом, в котором изначально заданы 

критерии оценки проектной деятельности. Защита проектов возможна в рамках 

школьной научно-практической конференции, урока, внеклассного мероприятия, 

внеурочной деятельности. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о 

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

проекта; тема проекта должна быть согласована с администрацией ОУ 

(заместителем директора по учебной деятельности), план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. План обязательно 

должен описывать:  

а) возможные типы работ и формы их представления; 

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя 

форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Оценка результатов проекта ученика основной школы 

При оценке результатов проектной деятельности при получении основного 

общего образования используется аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты 

проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, 

или умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных 
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компетенций), используется в текущем учебном процессе при обучении навыкам 

осуществления проектной деятельности.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных 

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

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МАОУ СОШ № 113 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей 

программе по предмету, которая утверждается директором МАОУ СОШ № 113, и 

доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) через 

публикацию на официальном сайте школы (школа113.екатеринбург.рф).  

Описание особенности оценки должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Для описания достижений обучающихся используются пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

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

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

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

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, определен один уровень: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся освоено 

менее половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня в ходе коррекционной работы. Обучающимся, 

которые демонстрируют пониженный уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
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анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов/ об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

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

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных носителях.  

Портфель достижений ученика – это аутентичное оценивание, с помощью 

которого можно проследить:  

 объективно существующий уровень владения умениями и навыками; 

 пробелы в подготовке; 
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 трудности усвоения; 

 уровень сформированности умений и их совершенствования путем 

внесения коррекции в учебный процесс; 

 положительные мотивы учения; 

 интерес к предмету; 

 уровень развития мыслительной деятельности; 

 уровень критического отношения к учебной деятельности. 

Портфель ученика включает две части: образовательное резюме и портфолио 

достижений. 

Образовательное резюме ведется на протяжении обучения в основной школе 

и представляет собой основные результаты учебной и внеурочной деятельности 

ученика. 

Портфолио – это представление всех достижений за период обучения. В него 

включены: учебные достижения, участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

играх, творческие работы, рефераты, доклады, презентации, публичные 

выступления, информация о внеурочной деятельности.  

Портфель достижений представляется учащимися при поступлении в 

профильные классы среднего общего образования, так как он демонстрирует 

динамику образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 
 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 
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а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными 

и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию 

и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании – принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании – принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 

учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с 

учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы данного образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

МАОУ СОШ № 113 сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в образовательной организации и описание содержания и 

форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности в 

МАОУ СОШ №113. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет 

собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

1) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

2) формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся (механизм реализации – 

типовые задачи); 

3) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

и т. д.)  

4) овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными 
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технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. В своей работе по 

формированию УУД педагогический коллектив МАОУ СОШ № 113 исходит из 

неоднородности возрастных особенностей обучающихся 5-9 классов, исходя из 

чего программу развития УУД строит на 3 возрастных этапах: 5-6 классы, 7-8 

классы, 9 класс. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте вообще ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться»  трансформируется в новую 

задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП самостоятельно 

определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания делается акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Планируемые результаты формирования УУД определены с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных с  
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 переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом и под руководством учителя, к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода 

от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения программы формирования УУД 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

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

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в 

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

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 

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

развития большинства обучающихся,  – с помощью заданий повышенного уровня.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
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отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

обучающихся определены на конец 6, 8, 9 классов. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 
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Планируемые результаты формирования УУД 

Личностные УУД 
5-6 классы 7-8 классы 9 классы 

 осознание своей идентичности как 
члена семьи, ученика школы № 113; 
осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей 
семьи; 
 осознание необходимости владения 
русским языком для учебной 
деятельности и самореализации; 
 отношение к естествознанию как 
элементу общечеловеческой культуры; 
 отношение к математической науке 
как элементу общечеловеческой 
культуры; 
 развитие интереса к математическому 
творчеству и математических 
способностей; 
 проявление интереса к изучению 
иностранного языка; 
 усвоение и применение правил 
индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
 потребность в проявлении 
интеллектуальных и творческих 
способностей; 
 проявление целеустремленности, 
креативности, трудолюбия, 
дисциплинированности, ответственного 
отношения к учению 

 осознание своей идентичности как члена 
этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности, понимание культурного 
многообразия мира, толерантность;  

 умение выстраивать аргументацию 
представления о математической науке, как 
необходимой сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития;  

 способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;   

 осознание русского языка как средства 
приобщения к культуре русского народа и мировой 
культуре, совершенствования духовно- нравственных 
качеств личности; 

 убежденность в возможности познания природы, 
в необходимости разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и 
техники; понимание ценности науки для 
удовлетворения бытовых потребностей человека;  

 осознание необходимости изучения 
иностранного языка, как средства самореализации и 
формирования собственной речевой культуры; 
осознание ценности здорового и безопасного образа 
жизни;   

 осознание ответственного отношения к 
сохранению окружающей природной среды, личному 
здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

 проявление самостоятельности в приобретении 
новых знаний и практических умений 

 освоение гуманистических традиций и ценностей 
современного общества, уважение прав и свобод человека, 
осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к определению 
своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  
 осознание роли иностранного языка как средства 
содействия ознакомлению с культурой своего народа 
представителей других стран; совершенствование 
собственной речевой культуры;  
 формирование у учащихся интеллектуальной 
честности и объективности, способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих 
социальную мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения;  
 формирование качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе;   
 осознание роли русского языка как государственного 
языка РФ; готовность практически использовать  русский 
язык в межличностном и межнациональном общении; 
личностное самоопределение учащихся в отношении их 
будущей профессии, их социальная адаптация в 
соответствии с собственными интересами и 
возможностями; реализация мотивов образовательной 
деятельности на основе личностно ориентированного 
подхода;  
 принятие системы ценностных отношений друг к 
другу, учителю, авторам открытий и изобретений 
результатам обучения; понимание ценности науки для 
удовлетворения производственных и культурных 
потребностей человека;  
 проявление личностных, в том числе духовных и 
физических, качеств, обеспечивающих защищенность 
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жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз 

Метапредметные УУД 

5-6 классы 7-8 классы 9 классы 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится 
 адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, 
так и по ходу его реализации;  
 основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 
развития процесса 

 адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации;  
 основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 
процесса.  
 самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия 
в новом учебном материале;  
 целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную;  
 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия; актуальный 
контроль на уровне произвольного 
внимания 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную;  
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале;  
 планировать пути достижения целей;  
 устанавливать целевые приоритеты;  
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;  
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации;  
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса 

Выпускник получит возможность научиться 
 самостоятельно 

анализировать условия 
достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном 
материале  

 принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров;  
 планировать пути достижения целей 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
 построению жизненных планов во временной перспективе;  
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей;  
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
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решению учебных и познавательных задач;  
 адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности;  
 основам саморегуляции эмоциональных  

состояний;  
 • прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей  

Познавательные УУД 

5-6 классы 7-8 классы 9 классы 

 проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя;  

 осуществлять расширенный 
поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 давать определение 
понятиям;  

 устанавливать причинно-

следственные связи;  

 строить классификацию на 

основе дихотомического деления 
(на основе отрицания);  

 обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от 
понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

 основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 
поискового чтения 

 проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-

следственные связи;  

 строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 
отрицания);  

 обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 
с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;  

 осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 
логических операций;  

 основам реализации проектно-

исследовательской деятельности;  

 осуществлять выбор наиболее 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
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эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 
чтения;  

 • работать с метафорами – понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов 

Выпускник получит возможность научиться 

 работать с метафорами – 
понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении 

слов.  

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций 

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

исследования  

 

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации  

Коммуникативные УУД 

5-6 классы 7-8 классы 9 классы 

Выпускник научится 

 адекватно использовать 
речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 
письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание;  

 работать в группе – 

 адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;  

 работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
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устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;  

 использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей;  

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми;  

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;  

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

позицию не враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и  

 сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи 

Выпускник получит возможность научиться 

 задавать вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве 

 основам коммуникативной 

рефлексии  
 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 
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разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 
(деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 
позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко;  

 формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 
собственную энергию для достижения этих целей.  
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Типовые задачи в образовательной деятельности 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

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

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе в МАОУ СОШ № 113 могут использоваться 

следующие типы задач: 

Формируемые УУД Типовые задачи 

коммуникативные УУД  на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение 

предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры 

познавательные УУД  проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, 

оценивание; 

 проведение эмпирического 

исследования; 

 проведение теоретического 

исследования; 

 смысловое чтение 

регулятивные УУД  на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
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заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Развитие типовых задач, применяемых в образовательном процессе, с 

учетом возрастных особенностей учащихся и формируемых УУД на уровне 

основного общего образования представлено в таблице.  
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Типовые задачи развития УУД 
5-6 классы 7-8 классы 9 классы 

Личностные УУД 
Изложите в форме… свое мнение… 
(понимание)… 
Найдите необычный способ, 
позволяющий... 
Ранжируйте … и обоснуйте… 

Предложите новую (свою) классификацию… 
Объясните причины того, что… 
Предложите новый (иной) вариант… 
Найдите необычный способ, позволяющий… 
Определите, какое из решений является 
оптимальным для… 
Выскажите критическое суждение о … 

Предложите новый (иной) вариант… 
Разработайте план, позволяющий 
(препятствующий)… 
Найдите необычный способ, позволяющий… 
Определите возможные критерии оценки… 
Выскажите критическое суждение о … 

Регулятивные УУД 
Обрисуйте в общих чертах шаги, 
необходимые для того, чтобы… 
Предложите способ, позволяющий… 
Напишите возможный (наиболее 
вероятный) сценарий развития… 
Покажите связи, которые, которые, на 
ваш взгляд, существуют… 

Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые 
для того, чтобы… 
Предложите способ, позволяющий… 
Проведите презентацию… 
Составьте перечень основных свойств…, 
характеризующих… с точки зрения… 
Оцените значимость …для… 
Оцените возможности … для … 
Покажите связи, которые, которые, на ваш 
взгляд, существуют… 

Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для 
того, чтобы… 
Постройте прогноз развития… 
Изложите иначе (переформулируйте) идею о том, 
что… 
Предложите способ, позволяющий… 
Проведите (разработайте) эксперимент, 
подтверждающий, что… 
Проанализируйте структуру… с точки зрения… 
Составьте перечень основных свойств…, 
характеризующих… с точки зрения… 
Выявите принципы, лежащие в основе… 
Оцените значимость …для… 
Оцените возможности … для … 

Познавательные УУД 
Назовите основные части… 
Сгруппируйте вместе все… 
Изложите в форме текста… 
Объясните причины того, что… 
Сравните … и …, а затем обоснуйте… 
Раскройте особенности… 
Постройте классификацию… на 
основании … 
Найдите в тексте (модели, схеме и 

Составьте список понятий, касающихся… 
Расположите в определенном порядке… 
 Изложите в форме текста 
Изобразите информацию о … графически 
Сделайте эскиз рисунка (схемы), который 
показывает… 
Сравните … и …, а затем обоснуйте… 
Рассчитайте на основании данных о… 
Раскройте особенности… 

Прочитайте самостоятельно 
Изложите в форме текста Вспомните и напишите… 
Изобразите информацию о … графически 
Сравните … и …, а затем обоснуйте… 
Раскройте особенности… 
Найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… 
Сравните точки зрения … и … на … 
Проведите экспертизу состояния … 
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т.п.) то, что… 
 

Найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… 
Проведите экспертизу состояния … 

Коммуникативные УУД 
 

Приведите пример того, что (как, 
где)… 
Придумайте игру, которая… 
Изложите в форме… свое мнение… 
(понимание)… 
Возьмите интервью у … 
 

Приведите пример того, что (как, где)… 
Придумайте игру, которая… 
Проведите презентацию… 
Выскажите критическое суждение о … 
Прокомментируйте положение о том, что… 
Изложите в форме… свое мнение… 
(понимание)… 
Объясните 

Приведите пример того, что (как, где)… 
Придумайте игру, которая… 
Проведите презентацию… 
Выскажите критическое суждение о … 
Прокомментируйте положение о том, что… 
Изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 

 

 

Образовательные технологии формирования универсальных учебных действий  

в образовательной деятельности МАОУ СОШ № 113 
Название технологии Основные характеристики 

Игровые технологии  
Игра – это вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление 

поведением 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 
учебного процесса и объединенное общим содержанием сюжетом, персонажем. В нее включаются 
последовательно игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 
признаки предметов сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по 
определенным признакам; группы игр, в процессе которых у младших школьников развивается 
умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть 
собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух смекалку и др. При этом игровой сюжет 
развивается параллельно основном содержанию обучения, помогает активизировать учебный 
процесс, осваивать ряд учебных элементов. 
Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления 

материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений, дает 

возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций.  

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: имитационные, 

операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и социо- драма.  
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Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову):  

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради 

удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное 

удовольствие);  

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой 

деятельности («поле творчества»);  

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, 

аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»);  

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и 

временную последовательность ее развития.  

В структуру игры как процесса входят:  

а) роли, взятые на себя играющими;  

б) игровые действия как средство реализации этих ролей;  

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными;  

г) реальные отношения между играющими;  
д) сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре 

Дискуссия в учебном процессе – это 

метод организации учебного процесса с 

применением группового рассмотрения, 

исследования, публичного обсуждения 

проблем, спорных вопросов, 

аргументированного высказывания 

мнений учащимися 

Основными характеристиками учебной дискуссии являются:  

1) – проблемность, противоречивость  

2) – актуальность, мотив  

3) - целенаправленность  

4) - диалогичность  

5) - рефлексивность  

6) - самостоятельность  

Технология школьный классной дискуссии заключается в коллективном обсуждении какого-

либо вопроса, проблемы или сопоставлении идей, информации, мнений.  

Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, развитие 

устной речи учащихся.  

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставится несколько учебных целей, как 

чисто познавательных, так и коммуникативных. Цели, конечно, тесно связаны с темой. Если сама 

тема дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения.  

Во время дискуссии ребята могут дополнять друг друга либо противостоять один другому. В первом 

случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер спора. Как 
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правило, присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к 

спору.  

Первый тип - это структурированная или регламентированная дискуссия (от слов "структура", 

"регламент"). Название говорит само за себя, ибо на подобного рода занятии ученики имеют четкий 

план, структуру и регламент обсуждения. Смысл дискуссии такого типа заключается в том, что 

"малые" группы изучают какую-либо "частную" проблему (вопрос) как часть какой-либо общей 

глобальной проблем, которую предстоит решить коллективу.  

Другим типом дискуссии является дискуссия с элементами игрового моделирования.  

Третий тип дискуссии - это проектная. Она основана на методе подготовки и защиты проекта по 

определенной теме 

Технология дифференцированного 

обучения это:  

1) форма организации учебного 

процесса, при которой учитель работает 

с группой учащихся, составленной с 

учетом наличия у них каких-либо 

значимых для учебного процесса общих 

качеств (гомогенная группа);  

2) часть общей дидактической системы, 

которая обеспечивает специализацию 

учебного процесса для различных 

групп обучаемых.  

В любой системе обучения в той или иной мере присутствует дифференцированный подход и 

осуществляется более или менее разветвленная дифференциация. Поэтому сама технология 

дифференцированного обучения, как применение разнообразных методических средств, является 

включенной, проникающей технологией.  

Однако в ряде педагогических систем дифференциация учебного процесса является приоритетным 

качеством, главной отличительной особенностью, и такие системы могут быть названы 

«технологиями дифференцированного обучения» 

Дистанционное обучение – комплекс 

образовательных услуг, 

предоставляемых с помощью 

специализированной информационно- 

образовательной среды, базирующейся 

на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и др.) 

Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.  

Целью использования ДОТ образовательными учреждениями является предоставления 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения) 
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Проблемное обучение  

Под проблемным обучением 

понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание 

под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, 

навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей 

Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 
требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 
Проблемное обучение – система методов и средств, обеспечивающих возможности творческого 

участия школьников в процессе освоения новых знаний, формирование познавательных интересов и 
творческого мышления. Средством управления мышлением становятся проблемные вопросы, 
которые указывают на существо учебной проблемы и на область поиска неизвестного знания. 

Модель организации учебного процесса при проблемно-поисковом подходе называется «обучением 
через открытие».  
Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - проблемной, поэтому 
требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен быть 

представлен как цепь проблемных ситуаций.  
Сама логика научных знаний в генезисе представляет логику проблемных ситуаций, поэтому часть 
учебного материала содержит исторически правдоподобные коллизии из истории науки. Однако 

такой путь познания был бы слишком неэкономичен; оптимальной структурой материала будет 
являться сочетание традиционного изложения с включением проблемных ситуаций.  
Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск 

решения. Таким образом, ребенок ставится в позицию субъекта  
своего обучения и как результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми способами 
действия. Трудность управления проблемным обучением в том, что возникновение проблемной 
ситуации - акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется использование 

дифференцированного и индивидуального подхода.  
Методические приемы создания проблемных ситуаций:  
- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его 

разрешения;  
- сталкивает противоречия практической деятельности;  
- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;  
- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций (например, командира, юриста, 

финансиста, педагога);  
- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты;  
- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения);  

- определяет проблемные теоретические и практические задания (например: исследовательские);  
- ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными исходными данными, с 
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неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными 

ошибками, с ограниченным временем решения, на преодоление «психологической инерции» и др.).  
Вариантами проблемного обучения являются поисковые и исследовательские методы, при 
которых учащиеся ведут самостоятельный поиск и исследование проблем, творчески применяют и 

добывают знания 

Проектное обучение  Диапазон учебных целей метода проектов: «развитие познавательных, творческих навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления».  

Суть метода проекта – «стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, 

предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность, 

предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять полученные знания, 

развитие рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи или критического мышления). … Проблема 

устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс мышления».  

Метод проектов – способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. В основу метода проектов положена идея, 

составляющая суть понятия "проект", его прагматическая направленность на результат, который 

можно получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования 

знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми", т.е., если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, 

готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни).  

Метод проектов становится интегрированным компонентом разработанной и 

структурированной системы образования. Популярность метода проектов обеспечивается 

возможностью сочетания в нем теоретические знания и их практическое применение для решения 

конкретных проблем.  

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся деятельность учащихся 

сосредотачивается на следующих этапах:  

•определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования;  
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•выдвижение гипотезы их решения; •обсуждение методов исследования;  

•проведение сбора данных; •анализ полученных данных; •оформление конечных результатов;  

•подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного исследования 

метода "мозгового штурма", "круглого стола", статистических методов, творческих отчетов, 

просмотров и пр.) 

Поисковые и исследовательские 

технологии  
Поиск определяется как 

«информационный процесс извлечения 

объекта из большого массива данных». 

Исследование – это «процесс и 

результат научной деятельности, 

направленной на получение 

общественно-значимых новых данных»  

Для поискового и исследовательского обучения характерна последовательность обобщенных 

этапов учебного процесса:  

 постановка проблемы, поиск ее формулировки с различных точек зрения;  

 поиск фактов для лучшего понимания проблемы, ее уточнения, поиска путей и возможностей 

ее решения;  

 максимально широкий поиск нового знания, информации, практических примеров, 

выдвижение идей, которые помогут решить поставленную проблему; оценка информации, знания, 

примеров и идей откладывается до того времени, пока учащиеся не сформулируют их наиболее 

полно;  

 поиск решения, при котором отбирается найденная информация, анализируются 

приобретенные знания, высказанные идеи подвергаются анализу и оценке; для воплощения 

выбираются лучшие из них;  

 обобщение отобранной информации, формулировка способа решения проблемы, поиск 

признания найденного решения окружающими.  

В поисковом и исследовательском обучении предъявляются конкретные требования к деятельности 

учителя, который должен:  

Побуждать учащихся формулировать имеющиеся у них идеи и представления, высказывать их в 

явном виде.  

Сталкивать учащихся с явлениями, которые входят в противоречие с имеющимися 

представлениями.  

Побуждать учащихся выдвигать альтернативные объяснения, предположения, догадки.  

Давать учащимся возможность исследовать свои предположения, например, путем проведения 

опыта или  

обсуждения в малых группах.  

Давать учащимся возможность применить новые представления к широкому кругу явлений, 

ситуаций для того, чтобы они поняли и оценили их прикладное значение  

Компьютерные технологии Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают 
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совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с 

уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций.  

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.  

Компьютерная технология может осуществляться в следующих трех вариантах:  

I - как «проникающая» технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам, 

разделам для отдельных дидактических задач).  

II - как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной технологии частей.  

III - как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным процессом, включая все виды 

диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера).  

Основные формы:  

 создание и использование материалов, созданных с использованием компьютерных программ;  

 использование мультимедийных электронных систем: анимации, мультимедийных объектов, 

тренажёров и контрольно-измерительных материалов высокого уровня интерактивности;  

 использование электронных материалов, созданных фирмами-разработчиками программных 

продуктов или извлечённые из сети Интернет;  

 создание и использование собственных демонстрационных материалов;  

 использование в рамках уроков и во внеклассной деятельности продуктов, созданных учащимися 

с использованием компьютерных программ;  

 работа с Интернет-ресурсами на уроках и в рамках их подготовки;  

 работа в режиме телеконференции 
Развитие критического мышления  
Критическое мышление – это один из 
видов интеллектуальной деятельности 
человека, который характеризуется 
высоким уровнем восприятия, 
понимания, объективности подхода к 
окружающему его информационному 
полю 

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 
информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на освоение базовых навыков открытого 
информационного пространства, развитие качеств гражданина открытого общества, включенного в 
межкультурное взаимодействие. Технология открыта для решения большого спектра проблем в 
образовательной сфере.  
Формирование нового стиля мышления, для которого  
характерны открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиций 
и точек зрения, альтернативности принимаемых решений.  
Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, рефлексивность, 
коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, 
ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности.  
Развитие аналитического, критического мышления. Задача научить школьников:  



61 

 

- выделять причинно-следственные связи;  
- рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся;  
- отвергать ненужную или неверную информацию;  
- понимать, как различные части информации связаны между собой;  
- выделять ошибки в рассуждениях;  
- делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные установки 
отражают текст или говорящий человек;  
- избегать категоричности в утверждениях;  
- быть честными в своих рассуждениях;  
- определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам;  
- выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение;  
- уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения и личного мнения;  
- подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или письменной речи;  
- отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь акцентироваться на первом.  
Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках 
информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, 
сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически 
оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.  
Стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск механизмов 
самообразования и самоорганизации.  
Технология РКМЧП – надпредметная, проникающая, она применима в любых программе и 
предмете. В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов 
(стадий).  
Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных сначала 
на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысленные и 
обобщение приобретенных знаний.  
Первая стадия - «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания, 
пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала.  
Вторая стадия - «осмысление» - содержательная, в ходе которой и происходит непосредственная 
работа ученика с текстом, причем работа направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда 
сопровождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые 
позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие «текст» трактуется весьма 
широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал.  
Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе ученик формирует личностное 
отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в 
дискуссии 
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Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

особенности формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая осуществляется в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности при 

получении основного общего образования является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся МАОУ СОШ № 113 

организуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Основные направления учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся МАОУ СОШ № 113: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 
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информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. 

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

на содержании нескольких учебных предметов. Количество участников в 

проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

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

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

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

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

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

овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности  

на уровне ООО в МАОУ СОШ № 113 

На урочных 

занятиях 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – 

творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита 

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 
планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может 
сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет 

провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени 

На 

внеурочных 

занятиях 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, 

экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 
программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и 
исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
 ученическое научно-исследовательское общество – 

форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
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промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых 

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

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий 

Возможные формы представления результатов проектной 

деятельности: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

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

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том 

числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 
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полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности в МАОУ СОШ № 

113 по формированию ИКТ-компетенций: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные занятия.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенций обучающихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций, 

формируемых в рамках реализации ООП ООО МАОУ СОШ № 113  и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

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

устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 
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информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

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

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
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текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

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

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
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организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 



70 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся МАОУ СОШ №113 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться  

Направление: Обращение с устройствами ИКТ 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

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

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ 

 осознавать и использовать в 
практической деятельности основные 
психологические особенности 
восприятия информации человеком 

Направление: Фиксация изображений и звуков 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Иностранный язык», «Физическая культура»,  

«Естествознание», «Экология», «Технология», а также во внеурочной деятельности 
создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; 
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; 
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов 

 использовать возможности 
ИКТ в творческой деятельности, 
связанной с искусством 
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Направление: Поиск и организация хранения информации 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика и 

ИКТ» и других предметов 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них 

 использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете 

в ходе учебной деятельности 

Направление: Создание письменных сообщений 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы 

 создавать текст с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма 

Направление: Создание графических объектов 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «География», «Математика», «Информатика и 

ИКТ» 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 

 создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов 
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Создание музыкальных и звуковых объектов 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», внеурочной и внешкольной деятельности 
  записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

 использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач 

Направление: Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов 

Примечание: результаты могут быть достигнуты при изучении всех предметов 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

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

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы 

 работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального 

позиционирования 

Направление: Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика» 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике 

 проводить естественно-

научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и 

других циф-ровых данных и обраба-

тывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации; 

 анализировать результаты 

своей деятельности и затрачиваемых 
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ресурсов 

 

Направление: Моделирование, проектирование и управление  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание» 
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования 

 проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования 

Направление: Коммуникация и социальное взаимодействие  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

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

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

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно 

 взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в 

социальных образовательных сетях; 

  взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие) 
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Учебное сотрудничество  

На уровне основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. Деятельность учителя на уроке предполагает 

организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и 

между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации;  

 пробуждение в учениках познавательного интереса;  

 развитие стремления к успеху и одобрению;  

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание;  

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.  

Учитель осуществляет дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывает их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, дает группам задания, различные 

по трудности, уделяет больше внимания учащимся с низким уровнем 

обучаемости.  

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на 

такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем, и особенно с одноклассниками, у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция. Наряду с учебным сотрудничеством со 

сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет 

сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований 

к качеству педагогического общения.  

В работе педагогического коллектива МАОУ СОШ № 113 создание 

нормативно-правовой базы по введению ФГОС, электронной методической 

базы по обобщению и распространению передового опыта развития УУД в 
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учебной и внеурочной деятельности является приоритетным направлением. 

Условием профессионального роста педагогов является также участие в 

конкурсах профессионального мастерства, обмен опытом на муниципальном 

и  всероссийском уровнях. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД МАОУ СОШ № 113 учтены следующие этапы освоения 

УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Достижение метапредметных результатов освоения ООП ООО 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов, представленных в инвариантной части учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий, отнесения к 

известным понятиям;  

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 

следующих основных формах:  

1. Достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.  

2. Достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных УУД.  

3. Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. В 

ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов 

и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 
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ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы основного общего образования 

(например, уровень учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

т.д.), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

Измерители достижения требований стандарта определены в 

Положении о форме, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В основной школе 

главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; 

подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих 

прав и обязанностей. 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО программы отдельных 

учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учётом 

программ, включённых в структуру основной образовательной программы.  

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) представляют 

собой локальный документ образовательного учреждения, определяющий 

перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению, и 

количество часов на изучение всего курса и каждой темы курса.  

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) составляются 

педагогами образовательного учреждения на основе ФГОС ООО, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 113 и с учётом:  

а) примерных программ по отдельным учебным предметам (курсам) 

общего образования;  

б) примерных программ по отдельным учебным предметам (курсам) 

общего образования и авторских программ;  

в) примерных программ по отдельным учебным предметам (курсам) 

общего образования и материалам авторского учебно-методического 

комплекта (при отсутствии соответствующих авторских программ к линии 

учебников, имеющихся в федеральном перечне). 
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Содержание образования по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы рабочих программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, используемого комплекта учебников.  

Рабочие программы отдельных предметов, курсов МАОУ СОШ № 113 

разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и Положением МАОУ СОШ № 

113 «О рабочих программах учебных предметов, курсов» являются 

неотъемлемой частью ООП ООО МАОУ СОШ № 113 и содержат следующие 

разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее – Программа) строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

 

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

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

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  
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 приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  
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 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

Цели образовательной программы, связанные с антикоррупционным 

воспитанием: 

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности 

Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и 

государственные институты и поиска эффективных средств борьбы с ней 
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является особенно актуальной для стран, прошедших период 

посткоммунистического транзита и находящихся в поиске новых стабильных 

принципов устройства экономической, социальной, правовой и духовной 

сфер жизни. Антикоррупционное просвещение призвано восполнить 

недостаток исторически сложившихся устоев и традиций нравственного 

поведения, гражданской позиции и представлений о правах и обязанностях 

личности. 

Принципиально важным является выявление и рассмотрение 

объективных причин существования коррупции в обществе. Соблазны 

потребительского общества, формирующие приоритеты повышения уровня 

доходов и расходов, отношение к государственной службе как к средству 

повышения личного благосостояния – все это приводит к формированию 

негативного отношения к фактам коррупции со стороны других лиц, но не 

себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер подобной 

идеологии – важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу 

иных причин расцвета коррупции в обществе также могут быть отнесены 

рост безработицы, экономический кризис, недофинансирование бюджетных 

расходов, противоречивость и неясность законодательного регулирования. 

Наконец, в качестве причины существования коррупции рассматривается 

национальный менталитет, устоявшиеся традиции и культурный фон 

общества.  

 

На уровне основного общего образования цель формирования 

антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих 

основных задач: 

в области формирования личностной культуры 

Задача программы Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Усвоение 

общечеловеческих и 

национальных 

ценностей 

- формирование аксиологической базы правовой 

культуры и правосознания; 

- изучение цивилизационных основ правомерного 

поведения 

Развитие 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении 

результата 

- формирование способности постановки и достижения 

социальных целей; 

- формирование способности выявлять и использовать 

наиболее эффективные правомерные способы решения 

задач во всех сферах жизни. 

 

в области формирования социальной культуры 
Задача программы Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование 

гражданского 

самосознания 

- создание основы для идентификации личности как 

участника социальных объединений: семьи, трудового 

коллектива, местного сообщества, государства; 
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- появление убежденности в необходимости активного 

участия в делах общества и государства. 

 

Воспитание и социализация обучающихся на уровне основного общего 

образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, 

обеспечивающих в своем единстве духовно-нравственное развитие личности 

активного и ответственного гражданина. Формирование нетерпимого 

отношения к коррупции, развитие антикоррупционного мировоззрения 

является самостоятельным комплексным направлением воспитательной 

работы, в отношении которого в программе воспитания и социализации 

обучающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые мероприятия, 

планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и школы. 

 

Воспитательные 

задачи 

 

- формирование навыков совместного поддержания 

порядка в коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного 

решения типовых ситуаций бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для 

личности, общества и государства; 

- развитие общественной активности, направленной на 

предотвращение и пресечение коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях 

человека и гражданина; 

- формирование развитого бытового правосознания, 

создание условий для повышения уровня правовой 

культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм 

взаимодействия с гражданами, структурами гражданского 

общества и органами государственной власти в рамках 

типовых ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, 

исключающих 

возможность коррупционного поведения; 

- усвоение базовых знаний о мерах юридической 

ответственности, предусмотренных за совершение 

коррупционных правонарушений, и о неотвратимости 

наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за 

совершение 

коррупционных действий, наносящих ущерб 

общественным отношениям; - усвоение знаний о 

безусловной общественной опасности коррупционных 

представлений, развенчание ложных стереотипов о 

"пользе" коррупции; 

- формирование позитивного образа сотрудника 
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правоохранительных органов 

Ключевые 

мероприятия 

- выполнение творческих заданий по дисциплинам; 

- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти 

и местного самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, 

стендов и т.п.; 

- проведение бесед с представителями 

правоохранительных органов, юридического сообщества, 

депутатами представительных органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с обучающимися ("что 

такое коррупция?", "какой вред наносит коррупция?" и 

т.п.; 

- обсуждение публикаций в средствах массовой 

информации, связанных с противодействием коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным 

датам России (День российского парламентаризма, День 

Конституции), праздничным дням (День России) и иным 

соответствующим датам (День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, День юриста и 

пр.). 

Планируемый 

образовательный 

результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного 

поведения и их последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности 

коррупционного поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной 

политики государства, 

формирование позитивного отношения к 

антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами 

государственной власти, содержащих в себе предпосылки 

для коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения 

конфликтов интересов, возникающих в рамках 

взаимодействия с представителями органов 

государственной власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, 

направленных на борьбу с коррупцией 

Совместная 

деятельность 

семьи и школы  

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических 
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исследований. 

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного 

мировоззрения предполагает использование следующих видов деятельности 

и форм занятий с обучающимися: 

 изучение Конституции Российской Федерации (основы 

конституционного строя, основы правового статуса личности); 

 ознакомление с примерами противодействия коррупционному 

поведению (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и 

видеоматериалов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, изучения 

учебных дисциплин); 

 участие во встречах с выпускниками школы; 

 организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), 

направленных на развитие навыков правомерного поведения в типовых 

ситуациях); 

 проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием 

представителей общественных организаций, органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на 

различных этапах социализации обучающихся. 

В рамках организационно-административного этапа осуществляется 

информационная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в 

сфере деятельности образовательной организации, формирование в 

профессиональной среде образцов антикоррупционного сознания и 

поведения, оформление партнерских отношений с юридическими клиниками 

образовательных организаций высшего образования, привлечение к 

проведению учебных и воспитательных мероприятий представителей 

правоохранительных органов, общественных объединений и т.п. 

В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется 

создание условий для практической социальной активности учащихся, 

направленной на формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Обеспечивается возможность становления обучающихся в качестве 

субъектов различных видов общественных отношений, обеспечивающих 

взаимодействие со структурами гражданского общества (общественные 

объединения, общественные фонды, общественные движения), органами 

государственной власти, организациями профессионального и научного 

сообщества. 

В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование 

активной позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия 

коррупции, формирование корректной модели поведения обучающегося при 

взаимодействии с гражданами, организациями и государственными 

структурами, умения решать основные задачи и достигать необходимых 

целей в рамках концепции правомерного поведения, осознание обучающимся 
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мотивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки 

собственного поведения (самокритика, самоанализ). 

 

В основе своей деятельности педагогические работники МАОУ 

СОШ № 113 руководствуемся следующими понятиями: 

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности –  важный 

компонент социального заказа для образования предполагает 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности в процессе социализации, формирование способности человека 

оценивать  и сознательно выстраивать на основе ценностных установок 

отношение  к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс 

развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к 

некоей степени духовной, умственной зрелости, сознательности, 

культурности и пр.; 

социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений; 

гражданская идентичность – важнейший элемент гражданской общности, 

призванный обеспечить интеграцию, единство и целостность самосознания 

личности как гражданина поликультурного общества на основе присвоения 

системы общечеловеческих нравственных ценностей, свободу его 

самовыражения на основе учета многообразия социальных установок, норм и 

ценностей. 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику МАОУ СОШ № 113, 

запросы участников образовательных отношений;  
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Анализ работы МАОУ СОШ № 113 прошлых лет показывает наличие 

позитивных возможностей для решения задач воспитания и социализации 

обучающихся и преодоления негативных тенденций:  

 постоянное повышение квалификации административного и 

педагогического состава в области педагогических инновационных 

технологий и ориентация  педагогического коллектива на инновационные 

формы деятельности;  

 сохранение и развитие гуманистических тенденций школьного 

образования, способствующего формированию духовности, нравственности 

и гражданственности учащихся на основе целостного подхода к 

отечественному историко-культурному наследию; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях 

образования в отношении всех субъектов образовательного процесса;  

 ориентация педагогического коллектива на создание адекватных 

психолого-педагогических условий для саморазвития сложных групп 

учащихся; 

 наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития 

системы дополнительного образования; 

 наличие информационной инфраструктуры в ОУ, её 

совершенствование; 

 демократический характер системы управления образовательным 

учреждением; 

 вовлечение социальных партнеров в образовательную и 

воспитательную деятельность школы; 

Данная программа воспитания и социализации в основной школе 

преемственно продолжает и развивает программу духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне НОО и основывается на учете 

возрастных особенностей обучающихся 5-9 классов – подростковый возраст, 

в период которого: 

 происходит глубочайшая гормональная перестройка,  влияющая на  

все сферы жизнедеятельности организма и существенно изменяющая 

характер его социально-психологических связей и отношений с внешней 

средой;  

 возникает необходимость в самостоятельном принятии решений, 

самостоятельность в суждениях, поступках, т.е. формирование более зрелой, 

взрослой позиции по отношению к себе и своей жизни; 

 появляется  интерес к своему внутреннему миру, который он 

познает и с огромным интересом изучает, на который он проецирует свою 

фантазию, переживания и эмоции, обретает интерес к собственным 

переживаниям, своему положению в окружающем его мире людей и явлений, 

осознаёт свою уникальность; 

 возникает потребность в общественно-полезной деятельности, но 

происходит снижение мотивации к обучению; 
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 происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, 

проявляется важность статуса в группе сверстников. 

Уровень основного общего образования, таким образом, принимает 

взрослеющего человека в драматический момент перехода многих латентных 

процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится 

время завершения активной фазы социализации обучающегося и его 

«самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся определены как ожидаемые результаты в 

логике  требований к личностным результатам и предусматривают 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры; 

 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения 

к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 формирование у младшего школьника и школьника- подростка 

почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим; 
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 знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

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

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

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

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

2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

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

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования перечисляет базовые национальные 

ценности российского общества:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся ООО 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в 

основной школе мы выделяем следующие направления духовно-

нравственного  развития и воспитания личности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 
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Данное направление обеспечивает принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды); формирует мотивы и ценности обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Данное направление предполагает включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Ценности:  жизнь во всех её проявлениях,  экологическая безопасность,  

экологическая грамотность,  физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье,  экологическая 

культура,  экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 
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жизни,  ресурсосбережение,  экологическая этика, экологическая 

ответственность,  социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды,  устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

Мероприятия данного направления формируют мотивационно-

ценностные отношения обучающихся в сфере здорового образа жизни 

(осознание ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни 

и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

формируют мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности, уважение к труду и людям труда, 

нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

В процессе реализации данного направления формируются мотивы и 

ценности обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к 

труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 
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приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание  

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве,  эстетическое развитие личности 

Данное направление предполагает формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Содержание: 

–  развитие представлений  о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества,  о его важнейших 

законах;  посильное введение представлений об участии России в системе 

международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, 

Совет Европы и др.);   

–  глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом 

контексте) символики государства – Флага, Герба и Гимна  России, флага, 

герба и гимна субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение;  

–  практико-ориентированные  представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, знакомство с их деятельностью в родной школе,  поселении, 
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муниципалитете;  посильное введение представлений о соответствующих 

нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;   

– практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав 

на примере старших членов семьи и других  взрослых,  принадлежащих 

различным социальным и социокультурным стратам;    

–  превращение интереса к общественным явлениям в значимую 

личностно – гражданскую   потребность,  понимание активной роли человека 

в обществе,  в том числе через личное участие в доступных проектах и 

акциях; посильное введение в кругозор подростков таких документов,  как 

Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод;  

– утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если 

последний не является родным)  как к величайшей ценности,  являющейся 

важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния;  осознание 

родного и русского языков как сокровищницы средств современной 

коммуникации; осознание в этом контексте значения владения 

иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 

культурных пространствах;   

– развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее 

связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох 

и в настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность 

родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог;  

понимать принципиальные критерии оценок позитивности или негативности 

этого взаимодействия;   

– углубление представлений о народах России,  их   общей 

исторической судьбе и единстве; одновременно –  расширение 

представлений о народах ближнего зарубежья (как входивших в состав 

Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно 

Японии, Китая, Ирана, Турции);   

– расширение и углубление  представлений о национальных героях и 

важнейших событиях  истории России и её народов (особенно о тех 

событиях, которые отмечаются как народные, государственные или 

важнейшие религиозные праздники). 

Виды деятельности и формы занятий: 

-изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом; 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин; 

-экскурсии,  путешествия по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игр гражданского и историко-патриотического 

содержания; 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований,  встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 
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- уроки памяти, уроки мужества,  классные часы: «Дни воинской славы 

России», «Памяти жертв Беслана», «Изучение гимна России, 

государственных символов РФ», «День народного единства», «Изучение 

Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав человека», 

«Защита Родины – долг перед Отечеством», «День Победы». 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

– систематическое проведение дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте образовательной программы школы; 

вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; 

подготовка подростками собственных публикаций.    

– разработка и оформление стендов, посвященных исторической 

эволюции символики Российского государства и конкретного субъекта 

Федерации;  возможная подготовка специальных презентаций по подобным 

историческим процессам в других государствах; 

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об 

основаниях, по которым современники или потомки относили тех или иных 

людей к категории героев, считали их выдающимися,  замечательными и т.д.  

- творческие конкурсы,  праздники, торжественные линейки; 

-реализация социальных проектов классными коллективами, участие в 

конкурсах социальных проектах района, города. 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Содержание: 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований 

деятельности – как своей, так и других людей, прежде всего сверстников; 

умение ставить себя на место другого, сопереживать и искать и находить 

способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;   

 развитие способности различать позитивные и негативные явления 

в окружающем социуме, анализировать их причины,  предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в 

направленной на это деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  

компьютерными играми и различными СМИ;   

 развитие представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в 

становлении и развитии Российского государства; посильно расширение этих 

представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;    

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения 

ко всем людям – от своих родителей до любого встречного ребенка,  

сверстника, старшего независимо от его внешнего вида (лица,  одежды,  
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физических особенностей); установка на поддержку деловых и  дружеских 

взаимоотношений в коллективе;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы 

этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса 

(образовательного учреждения в целом), что предполагает овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,  

 – расширение опыта позитивного взаимодействия в семье.  

 Виды деятельности и формы занятий: 

 изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности – 

театральные постановки, художественные выставки; 

 проведение внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

 беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, спектаклей, 

наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей;  

 участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

 беседы о семье, о родителях и прародителях;  

 проведение открытых семейных праздников, выполнение 

презентации совместно с родителями (законными представителями)  и 

творческих проектов, проведение мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

 участие в деятельности школьного самоуправления; 

 разработка и участие в социальных проектах; 

 творческие конкурсы. 

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного 

мировоззрения предполагает использование следующих видов деятельности 

и форм занятий с обучающимися: 

- изучение Конституции Российской Федерации (основы 

конституционного строя, основы правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному 

поведению (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и 

видеоматериалов, путешествий по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, изучения 

учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 
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- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), 

направленных на развитие навыков правомерного поведения в типовых 

ситуациях); 

- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием 

представителей общественных организаций, органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на 

различных этапах социализации обучающихся. 

В рамках организационно-административного этапа осуществляется 

информационная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в 

сфере деятельности образовательной организации, формирование в 

профессиональной среде образцов антикоррупционного сознания и 

поведения, оформление партнерских отношений с юридическими клиниками 

образовательных организаций высшего образования, привлечение к 

проведению учебных и воспитательных мероприятий представителей 
правоохранительных органов, общественных объединений и т.п. 

В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется 

создание условий для практической социальной активности учащихся, 

направленной на формирование антикоррупционного мировоззрения. 
Обеспечивается возможность становления обучающихся в качестве 

субъектов различных видов общественных отношений, обеспечивающих 

взаимодействие со структурами гражданского общества (общественные 

объединения, общественные фонды, общественные движения), органами 

государственной власти, организациями профессионального и научного 

сообщества. 

В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование 

активной позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия 

коррупции, формирование корректной модели поведения обучающегося при 

взаимодействии с гражданами, организациями и государственными 
структурами, умения решать основные задачи и достигать необходимых 

целей в рамках концепции правомерного поведения, осознание обучающимся 

мотивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки 

собственного поведения (самокритика, самоанализ). 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Содержание: 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы 

как одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность 

видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания 

подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на 

муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной 

деятельности;  
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 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в 

отношении природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и потребность наслаждаться 

природой, не только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные 

силы;   

 получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке,  

экологические акции,  десанты,  высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.  д.),  в 

деятельности школьных экологических центров,  лесничеств,  экологических 

патрулей;  

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; усвоение принципов  экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе целевых экскурсий,  походов и путешествий по родному 

краю и, возможно, за границей);  

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;  

 фотографическая фиксация в городе, в его ближних окрестностях 

видов, представляющих с точки зрения участников эстетическую ценность. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 изучение учебных дисциплин, бесед; 

 беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 занятия в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений,  

 проведении спортивных соревнований: веселые старты 1-4 классы, 

интеллектуально-спортивное состязание «Последний герой школы 113», 

туристическое многоборье «Первый снег», участие в акциях «Кросс наций», 

«Все на лыжи» и т.д. 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

 экскурсии, прогулки по родному краю; 

 участие в деятельности кружка «юный эколог», в том числе 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства); 
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 высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц,  создание и реализация 

коллективных природоохранных проектов; 

 реализация социальных проектов, в том числе «Шинные фантазии 

для школьного двора» (9А, 9Б классы), «Green school-113» (добровольческий 

экологический  отряд школы) 

 участие в конкурсах проектно-исследовательских работ учащихся 

по данной тематике, участие учащихся в предметных олимпиадах; 

 классные часы на экологическую тематику.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии  

Содержание: 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого 

труда,  составляющим всю среду обитания, все достижения науки и 

искусства, техники и технологии;  все великие духовно-нравственные 

прорывы в понимании сущности человека и человечества;   

 приобретение опыта собственного участия в различных 

коллективных работах,  в том числе в разработке и реализации учебных и 

внеучебных проектов;  развитие на этой основе проектных, экспертных и 

иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;   

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, 

небрежности, незавершенности дела, к небережливому отношению к 

результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую 

эпоху этот труд был совершен;   

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается 

творчеством – созданием прежде не бывшего: изобретательством, 

творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов 

искусства и пр., знакомство с достойными примерами высокого 

профессионализма,  творческого отношения к труду и жизни;    

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,  

занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.   

 организация общения с профессионально успешными людьми с 

целью обсуждения роли полученного образования (общего, 

профессионального, пост профессионального, самообразования и т.д.)  и 

универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким 

профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших 

родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также 

выпускники,  показавшие;  

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  

по всем направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые 
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связаны с практическим (творческим) применением  знаний, полученных при 

изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета 

«Технология»);   

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно-

полезной деятельности. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 изучение предмета «Технология», участие в разработке и 

реализации различных проектов; 

 участие обучающихся в НПК и предметных олимпиадах; 

 классные часы на тему «Знакомство с профессией», «Что такое 

труд?», «Труд нашей семьи», «Школа мой дом и я хозяин в нем»; 

 встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

 экскурсии на промышленные, предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, знакомство с профессиями; 

 презентации учебных и творческих достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде; 

 деятельность трудовых и творческих общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное время; 

 организация дежурства по школе; 

 участие в субботниках по уборке территории; 

 реализация прикладных социальных проектов; 

 смотр классных кабинетов. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание  

Содержание: 

 развитие представлений о душевной и физической красоте 

человека, а равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии 

критериев человеческой красоты у разных народов и в разные исторические 

эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере 

европейской моды от античности до наших дней;     

 продолжение формирования чувства прекрасного;  практическое 

развитие умения видеть красоту природы,  труда и творчества;  развитие 

способности отличать подлинное искусство от его суррогатов;  постепенное 

введение подростков в мир античного, романского, готического, 

классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного искусства; параллельно – освоение 

основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно-художественных и религиозно-художественных традиций:  

японской,  китайской,  индийской, арабской (исламской), христианской, 

буддийской и др.   
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 поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях; 

 организация экскурсий на художественные производства и 

выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением 

увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и 

других форм долговременного хранения и использования;   

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя 

вербально.   

Виды деятельности и формы занятий: 

 изучение учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

 изучение вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

тематических выставок; 

 участие в деятельности объединений дополнительного образования: 

театр моды «Комплимент», образцовый хореографический ансамбль «Данс-

авеню», коллектива эстрадной песни «КЭП»; 

 реализация программы «Приглашение на бал», организация 

Новогодних балов; 

 праздники «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

десятиклассники», «День учителя»; «День Матери»; «8 марта» и др. 

 организация выездных концертов как силами творческих 

коллективов ОУ, так и силами классных коллективов; 

 участие в творческих конкурсах районного, городского, областного, 

всероссийского и международного уровней. 

 

 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Педагоги во взаимодействии с учащимися и родителями овладели 

рядом форм групповой и индивидуальной  организации профессиональной 

ориентации обучающихся. Исходя из анализа степени эффективности 

планируется развитие следующих: 

Предметная неделя  в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 



104 

 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

 

 
 

 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 
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школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная 

реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением 

школьников, родителей, общественности взаимодействия 

общеобразовательной организации с различными социальными субъектами 

(на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

Включения обучающихся в социальную деятельность обеспечивает и  

педагогический проект «Социальное проектирование в школе как фактор 

становления гражданской идентичности» в рамках  городской сетевой 

инновационной площадки по теме «Социальное проектирование в 

соответствии с ФГОС общего образования. Воспитательный гражданско-

патриотический аспект». В рамках данного проекта разработан подпроект 

«Наш музей», предполагающей социальное партнерство с музеем Военно-

морского флота. 

 
Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся  
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Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 

игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации 

цели и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 
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(законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

 Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 

или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям 

обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 

или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества.  

 

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 



108 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую 

роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку 

и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 

не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков 

за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

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

и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. . В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 
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устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других 

учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, 

стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в 

образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие 

в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок;  

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 
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 представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  
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Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику 

разного рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха;  

 вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в МАОУ СОШ № 113 строится на 

следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  
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 прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности 

в поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

Вручение благодарственных писем учащимся и родителям, 

награждение грамотами, дипломами, ценными подарками – достаточно 

эффективные в практике школьной жизни поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  
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 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

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

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов 

обеспечению жизни и здоровья учащихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях 

содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 
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формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся строится, 

с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны 

жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а 

– с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга 

сочетаются общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, 

укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу придается общественно-административный характер 

на основе включения и объединения в этой работе администрации школы, 

родительской общественности, представителей различных служб (медика, 

психолога и т. п.);  
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 мониторинг строится на чрезвычайно простых, прозрачных, 

формализованных процедурах диагностики;  

 педагогические работники  не несут исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь 

отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга мы исходим из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 

обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

В результате реализации настоящее программы  мы планируем, что к 

окончанию сновной школы обучающиеся овладеют следующими качествами 

личности: 

1. Российская гражданская идентичность в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 
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ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 
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ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  
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10. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС  имеет 

следующие цели: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программ: 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого обучающегося, структурой этих особенностей и 

степенью их выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического или 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социально-психологической 

адаптации детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям   

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным и другим вопросам. 
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Основными принципами содержания программы коррекционной 

работы в МАОУ СОШ № 113  являются: 

 соблюдение интересов обучающегося; 

 системность; 

 непрерывность; 

 вариативность и рекомендательный характер.  

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является рабочая группа в составе заместителя директора по 

УВР, педагога-психолога ОУ, учителей-предметников, классных 

руководителей, в задачи которой входит: 

1.Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, 

слабоуспевающих учащихся. Своевременно оказывать им психолого-

педагогическую поддержку и коррекцию социально-эмоциональных 

проблем. 

2.Выявлять характер и причины отклонений в физическом, 

психическом, нравственном и интеллектуальном развитии, причин 

затруднений в обучении и поведении. 

3.Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей 

в осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного 

воздействия на учащихся. 
 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями  основной 

образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья ; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает актуальность, системность 

и гибкость работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
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всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

дезадаптивных проявлений; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых 

возможностей образовательного учреждения. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 
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 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью обучающихся; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных  функций ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития,  восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; 

 формирование механизмов произвольности в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), сформированных на основе сходства корригируемых 

особенностей. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводит учитель во внеурочное время. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей обучающегося - задание должно лежать в зоне умеренной 
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трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Обучающиеся, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от 

посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи.  

 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
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 руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

 

сентябрь Классный 

руководитель,  

психолог, 

логопед 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Формирование 

индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель, 

психолог, 

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

основных 

учебных навыках 

ребенка, 

особенностях 

личности.  

Выявление 

нарушений в 

поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель, 

психолог 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями 

Комплексный 

план, 

программы 

коррекционно

-развивающей 

работы 

 

1. Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету; 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

психолог 
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индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

2. Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника 

Обеспечение 

психологического 

и 

логопедического 

сопровождения 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь-

май 

октябрь-

май 

Психолог,  

учитель-

логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

Стабильный 

функциональ

ный уровень 

здоровья 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни 

октябрь-

май 

Медицинский 

работник  

 

 

Консультативное направление 
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Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы;  

рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

сентябрь-май заместитель 

директора 

по УВР,  

психолог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

обучающимся; 

рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы  

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

сентябрь-май психолог 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями; 

рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

по 

отдельному 

плану-

графику 

заместитель 

директора 

по УВР, 

психолог 

 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 

Информирование 

родителей 

(законных 

Повышение уровня  

информированности, 

понимания целей и  

Информационные 

мероприятия, 

организация 

октябрь-

май 

Заместител

ь 

директора 
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представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

методов 

коррекционной 

работы, ориентация 

на сотрудничество 

работы  семинаров, 

тренингов, клуба  

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

по УВР, 

психолог, 

специалист

ы ПМПК  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Повышение уровня  

информированности, 

понимания целей и  

методов 

коррекционной 

работы, повышение 

результативности 

взаимодействия  в 

ходе коррекционной 

работы 

Информационные 

мероприятия, 

организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

октябрь-

май 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 

психолог, 

специалист

ы ПМПК  

 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МАОУ 

СОШ №113: 

 педагогом-психологом,  

 медицинским работником. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 
педагогов образовательной организации, представителей администрации и 
родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником 
(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 
специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.  

Медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в 
определении их индивидуального образовательного маршрута,  проводит 
консультации педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 
экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь 
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сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется 

в рамках реализации основных направлений психологической службы. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога:  

 проведение психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 совершенствование навыков социализации и расширение 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
педагогом);  

 разработка и осуществление развивающих программ;  

 психологическая профилактика, направленная на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ; 

 консультативная работа с педагогами, администрацией школы и 
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся; 

 информационно-просветительская работа с родителями и 
педагогами (лекции, обучающие семинары и тренинги).  

В реализации диагностического направления работы  принимают 

участие учителя-предметники (аттестация учащихся в начале, середине и 
конце учебного года).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 
поддержки обучающихся с ОВЗ в МАОУ СОШ №113 реализуются и  на 
основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.  

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 
образовательной программы. На каждом уроке одной из задач учителя-

предметника является коррекционно-развивающая задача. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 
методов и приемов.  

Коррекционная  работа осуществляется также в учебной внеурочной 
деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 
образования по  предметам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 
осуществляется по адаптированным программам дополнительного 
образования разной направленности, опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 
дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной 
организации.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

 

 

 
 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер и определяются индивидуальными 
программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 
предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 
в личностном развитии. 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 
направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 
овладение содержанием ООП ООО с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 
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учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 
оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 
портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 113 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе 

примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее – 

примерный учебный план).  

Учебный план МАОУ СОШ № 113: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (по 

годам обучения); 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

факультативов, элективов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределяются ежегодно (не позднее 25 мая) 

на основе изучения запросов всех участников образовательных отношений, 

кадровых и иных условий образовательного учреждения. Учебные планы 

могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. 

Часть учебного плана МАОУ СОШ № 113, формируемая участниками 

образовательных отношений, наполняется с учетом особенностей школы: 

профильное обучение на уровне среднего общего образования. В настоящее 
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время с учетом запросов реализуются социально-гуманитарный и физико-

математический. Учитывая это, за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, преподавание предмета 

Информатика на уровне основного общего образования является 

непрерывным (с 5 по 9 класс).  

В интересах детей 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 индивидуальной поддержкой (классного руководителя, в 

случае необходимости и возможностей школы – тьюторской поддержкой). 

Учебный план школы составлен на основе второго варианта 

примерного учебного плана (для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального и 

максимального числа часов (шестидневная учебная неделя). Учебный план 

на конкретный год принимается педагогическим советом и утверждается 

директором школы не позднее 31 августа. 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии 

(5–9 кл.), информатике возможно деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет в 5-9 классах 35 недель, в 9 классах окончание учебного процесса 

и начало итоговой аттестации регламентируется приказами Рособрнадзора, 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, Департамента образования Администрации города Екатеринбурга).  

Максимальное число часов в 5,6,7,8,9 классах при 35 учебных неделях 

составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять более 6020 

часов.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
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Учебный план основного общего образования  
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                   Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 25* 25* 25* 25* 25* 125 

Родная литература 10* 10* 10* 10* 10* 50 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй 

иностранный язык    70 70 140 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 70 70 70 70 105 385 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Математика и 

информатика 

Математика 
210** 210**    420 

Алгебра 
  140** 140** 140** 420 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика 
35* 35* 35 35 35 175 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 35*     35 

Естественно-

научные предметы 

Физика   70 70 105 245 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Химия    70 70 140 

Искусство Изобразительное 

искусство 35 35 35 35  140 

Музыка 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 105 105 105 105 105 525 

ОБЖ    35 35 70 

Итого 27 29 30 32 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 175 140 175 140 140  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 6020 

* При подсчете общего количества часов эти учебные часы включены в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

** При подсчете общего количества часов по одному часу в неделю (35 часов в год) 

из данного количества включены в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

 



135 

 

Примерный недельный учебный план 

основного общего образования  

МАОУ СОШ № 113 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                        Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,7* 0,7* 0,7* 0,7* 0,7* 3,5 

Родная литература 0,3* 0,3* 0,3* 0,3* 0,3* 1,5 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык    2 2 4 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 
6** 6**    12 

Алгебра 
  4** 4** 4** 12 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1* 1* 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1*     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Итого 27 29 30 34 34  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 2 2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36  

При расчете часов годового учебного плана, регламентирующего обязательное 

количество учебных часов по предметам на уровень образования, мы исходим из того, 

что ежегодно часы части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений могут отводиться в том числе на увеличение количества часов на изучение 

предметов обязательной части.  
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Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в 

обязательном порядке подлежат образовательные достижения обучающихся 

по учебным предметам, включенным в учебный план класса/группы, в 

котором (ой) они обучаются. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники Учреждения. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. 

Фиксация результатов текущего контроля во 5-9 классах 

осуществляется в балльной отметочной системе. 

В МАОУ СОШ № 113 используются следующие отметки: 

5 – отлично; 

4 – хорошо, 

3 – удовлетворительно, 

2 – неудовлетворительно,  

н/а – не аттестован (а). 

Отметка «не аттестован (а)» ставится в случае продолжительной 

болезни обучающегося или продолжительных пропусков без уважительной 

причины (пропущено 50 и более процентов уроков), отсутствия 

минимального количества отметок, необходимых для аттестации 

обучающегося по итогам учебной четверти. Если обучающийся по 

согласованию с администрацией Учреждения и учителем отчитался о 

результатах освоения образовательной программы за периоды отсутствия (в 

объеме не менее половины пропущенных уроков), то отметка за период ему 

выставляется на общих основаниях. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в форме: 

устных и письменных ответов обучающихся; самостоятельных работ, 

контрольных работ, проверочных работ, лабораторных работ, практических 

работ, зачётов, защиты проектов, рефератов, творческих работ 

 поурочно; 

 по учебным четвертям. 

Периодичность и формы поурочного и тематического текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогами 

самостоятельно с учетом требований государственного образовательного 

стандарта, индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 
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класса/группы, содержанием образовательной программы. технологий; 

указываются в рабочей График проведения контрольных работ согласуется с 

администрацией Учреждения. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях, иных организациях 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в этих 

организациях, полученные результаты зачитываются МАОУ СОШ № 113 и 

учитываются при оценивании обучающихся по итогам учебных периодов. 

Оценивание обучающихся по итогам учебных периодов проводится на 

основании результатов текущего контроля успеваемости в течение трёх дней 

до окончания учебного периода в следующем порядке: 

 по четвертям по всем предметам учебного плана по пятибалльной 

системе как среднее арифметическое текущих отметок, полученных в 

течение четверти, при наличии трех текущих отметок за четверть. 

В случае если обучающийся пропустил более половины учебного 

времени по уважительной причине, то обучающийся имеет право на перенос 

срока проведения текущей аттестации по результатам учебного периода; 

текущая аттестация указанных обучающихся осуществляется учителем в 

индивидуальном порядке в сроки, согласованные с администрацией 

Учреждения и родителями (законными представителями) обучающегося. 

Оценка успеваемости (отметка) не предусматривается по результатам 

освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (в 

5-х классах), «Основы проектной и исследовательской деятельности» (5-6 

классы), по результатам освоения факультативов, элективных курсов 

предпрофильной подготовки. 

Оценивание учащихся, освобожденных от занятий физической 

культурой на длительный срок (на учебный период) или освобожденных 

после болезни и не имеющих минимального количества текущих отметок, 

достаточного для выставления отметки за учебный период, проводится на 

основании собеседования учителя с обучающимся 5-6 классов по вопросам, 

изучавшимся на уроках физической культуры в течение оцениваемого 

периода, выполнения обучающимся 7-9 классов письменного задания 

(защиты реферата) по вопросам, изучавшимся на уроках физической 

культуры в течение оцениваемого периода. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой, по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится во всех 5-9 классах 

Учреждения. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в течение пяти 

последних дней учебного года на основе результатов текущих аттестаций по 

итогам учебных четвертей учебного года и представляет собой среднее 
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арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации осуществляется по пятибалльной отметочной системе. 

В случае если обучающийся пропустил по уважительной  причине 

более половины учебного времени, отводимого на изучение предмета, курса, 

дисциплины (модуля), то обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Учреждением на основании заявления 

обучающегося/ родителя (законного представителя) обучающегося. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Учреждением для следующих категорий учащихся 

по заявлению учащихся (их законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению Педагогического совета МАОУ 

СОШ № 113. 

Результаты промежуточной аттестации обучающегося являются 

основанием для принятия решения Педагогического совета МАОУ СОШ № 

113 о переводе обучающегося в следующий класс в пределах 

образовательной программы (уровня общего образования). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 

 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН, требований Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2),  рекомендаций Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга и с учетом мнений 

участников образовательных отношений сроком на один учебный год. При 

составлении календарного учебного графика учитываются сложившаяся и 
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закрепленная в Уставе МАОУ СОШ № 113 система организации учебного 

года для обучающихся 5-9 классов  – четвертная.  

Календарный график устанавливает следующее: 

 начало учебного года; 

 окончание учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сменность работы школы; 

 режим работы школы; 

 продолжительность каникул в течение учебного года, перечень 

праздничных и выходных дней; 

 сроки и продолжительность промежуточной аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х 

классах;  

 приемные дни и часы руководящих работников ОУ для родителей/ 

законных представителей обучающихся; 

 часы консультаций педагога-психолога; 

 график работы школьной библиотеки. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации 

детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов 

согласно ФГОС.  

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы 

основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным 

учреждениям предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Согласно ФГОС ООО организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей.  
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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. 

Такая модель, построенная на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательной организации, предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования и 

другие), предполагает возможность использования дополнительных ресурсов 

учреждений дополнительного образования и социальных партнеров. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. Это предполагает широкий выбор занятий для 

обучающихся на основе направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребенка, привлечение к 

осуществлению внеурочной деятельности высококвалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 

образовательно-воспитательного процесса. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании 

условий для полноценного пребывания обучающихся в школе, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 

процессов в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 
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 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения  

педагогического коллектива образовательного учреждения, обучающихся и 

их родителей (законных представителей),  а также специфика и 

направленность образовательного учреждения. 

МАОУ СОШ № 113 организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное; 

5. социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и 

формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни и представлено следующими видами деятельности: 

 работа спортивных секций;   

 организация   «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток и т.д. 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического 

сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через: 

 «Уроки мужества»; 

 тематические классные часы; 

 конкурсы рисунков и т.д. 

Общеинтеллектуальное направление  способствует  развитию 

любознательности, активности  и заинтересованности в  познании  мира;  
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формированию основам умения учиться, способностям  к организации 

собственной деятельности. Направление реализуется по средствам 

следующих видов деятельности: 

 предметные недели; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады,   деловые и ролевые игры и др.;  

 разработка проектов к урокам; 

 учебные курсы и т.д. 

Общекультурное  направление способствует формированию 

культуры поведения в обществе, сознательного отношения к традициям 

своего народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических  и эстетических идеалах и 

ценностях. 

Виды деятельности: 

 кружки художественного и прикладного творчества; 

 праздники; 

 КТД; 

 экскурсии; 

 акции; 

 социальные проекты и т.д. 

Социальное  направление способствует воспитанию бережного 

отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой деятельности. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности, а также разновозрастные творческие группы. 

 

Для оценивания результатов внеурочной деятельности используется 

безотметочная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Структуру внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ № 113 

при получении основного общего образования составляют следующие 

модули: 

 традиционные мероприятия школы; 

 мероприятия по плану классного руководителя; 

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 экскурсионная деятельность; 

 деятельность ученического самоуправления; 

 дополнительное образование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Занятия групп проводятся на базе МАОУ СОШ № 113.  

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 113 составляется и 

утверждается директором учреждения ежегодно не позднее 31 августа. 

МАОУ СОШ № 113 является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной 

деятельности  и дополнительного образования. 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

МАОУ СОШ № 113 в полном объеме укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Состав администрации ОУ: 

Директор 

Сулина Лариса Анатольевна 

Зам. директора по УД начального общего образования 

Таран Ольга Викторовна 

Зам. директора по УД основного общего и среднего общего образования 

Владимирова Ольга Георгиевна 

Зам. директора по УД и методической работе 

Батт Елена Владимировна 

Зам. директора по внеклассной воспитательной работе 

Воробьева Ирина Борисовна 

Зам. директора по правовому регулированию 

Федосеева Марина Ивановна 

Зам. директора по АХЧ 

Трофимов Юрий Николаевич 

Уровень  квалификации педагогических работников образовательной 

организации 

Всего в ОУ на 1 сентября 2018 уч.г. работают 56 педагогических и 8 

руководящих работников. Из них в реализации ООП ООО задействованы  45 

человек.  

Распределение педагогических работников   на уровне ООО по стажу 

работы: 

Стаж работы Количество (доля) педагогических работников 
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В том числе молодых специалистов 2 человека (4,5%). 

Распределение педагогических работников по квалификационным 

категориям 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Доля педагогов, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, прошедших курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет – 100%, прошедших курсы повышения квалификации по 

проблемам реализации ФГОС ООО – 43 человека (95,6%). 

Повышению методического уровня способствует участие педагогов 

семинарах, в конкурсах методического мастерства различных уровней. 

Сегодня 100% педагогов ОУ владеют ПК и иной коммуникационной 

техникой на уровне пользователя, 95,6% учителей – на уровне уверенного 

пользователя, используют ИКТ технологии в образовательном процессе 

100% учителей. ИКТ–доступность обеспечивается через развитие 

материально-технической базы ОУ. 

Для педагогических работников, реализующих образовательную 

программу в соответствии с ФГОС, разработаны и утверждены должностные 

инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации на основе квалификационных характеристик, представленных в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

- до 2 лет 4 (8,8 %) 

- от 2 до 5 лет 1 (2,2 %) 

- от 5 до 10 лет 2 (4,5 %) 

- от 10 до 20 лет 6 (13,3%) 

- более 20 лет 32 (71,2 %) 

Распределение педагогов по квалификационным 

категориям 

количество доля (%) 

высшая 9 20 

первая 32 71,2 

без категории 4 8,8 

прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

0 0 
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оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти. Порядок 

проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.  

МАОУ СОШ № 113 укомплектована также вспомогательным 

персоналом.  

Для достижения результатов основной образовательной программы 

основного общего образования в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности 

педагогических работников разрабатываются  образовательной организацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы МАОУ СОШ № 113. В основу оценки результативности 

деятельности педагогических работников будут положены: 

 динамика образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД,  

 активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 
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обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

На сегодня результативность деятельности педагогических работников 

оценивается на основе данных внутришкольного мониторинга, независимой 

экспертизы качества образования и оплачивается в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МАОУ СОШ № 113. 

 

 

 

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. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

 

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной  программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 113 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и  объем  государственной услуги,  а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования автономного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе  муниципального задания по 

оказанию  муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Объѐм действующих расходных обязательств отражен в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении о распределении стимулирующей части 

работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения школа № 113. В распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда участвует Комиссия по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведѐнного 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования образовательное 

учреждение: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС по каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

 определяет объѐмы финансирования ставок педагогов 

дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

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; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

3.4.4. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности  

Материально-техническая база школы в целом приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС, задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы. 
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МАОУ  СОШ № 113  располагается в трехэтажном кирпичном здании 

общей площадью –   4194,7 кв.м. Площадь школьной территории – 11078 

кв.м.  

В здании школы оборудованы учебные кабинеты: 

 начальные классы - 8 кабинетов 

 кабинет химии 

 кабинет физики 

 кабинет биологии 

 кабинет музыки 

 кабинет истории 

 2 кабинета информатики и ИКТ 

 3 кабинета математики 

 кабинет ОБЖ 

 3 кабинета русского языка и литературы 

 3 кабинетов иностранного языка 

 2 технологии 

Имеется: 

- актовый зал на 170 мест.  

-  спортивный зал. 

- библиотека и читальный зал с выходом в Интернет и абонементной 

зоной, что обеспечивает доступ, как к традиционным, так и к современным 

видам информации.   

- медицинский  и процедурный кабинеты.  

- столовая. 

 

Образовательное учреждение оснащено следующей оргтехникой: 

 100 компьютеров и ноутбуков  располагаются в учебных кабинетах, 

библиотеке и используются в образовательном процессе: 

 11 интерактивных досок  

 32 мультимедийных проекторов  

 10  телевизоры с DVD 

 35 офисной техники 

 10 музыкальных центров 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими 

материалами, соответствующие требованием для реализации ФГОС ООО. В 

кабинетах информатики оборудовано 23 рабочих места для обучающихся. 

Приобретены и используются в учебном процессе множительная и 

копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное 

оборудование. Школа подключена к сети Интернет. Используется 

лицензионное программное обеспечение. 

В практике деятельности педагогов школы широко используются 

программные продукты, позволяющие осуществлять виртуальные 

эксперименты, экскурсии, моделировать различные процессы и природные 

явления.  
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Предметы естественнонаучного профиля  обеспечены учебно-

наглядными пособиями и оборудованием для проведения классических 

экспериментов, лабораторных и практических работ. Это позволяет 

эффективно выполнять практическую часть программ по физике, химии, 

биологии. 

Кабинет физики оснащен лабораторией  приборами и материалами по 

основным темам курса «Механика», «Электродинамика», «Оптика» и др. 

В кабинете биологии обновлены гербарные материалы, 

микропрепараты, микроскопы, коллекции плодов и овощей. 

В кабинетах химии каждое рабочее место ученика оснащено 

необходимым набором реактивов и лабораторного оборудования. 

В школе имеется актовый зал и спортивный зал, оборудованный 

спортивными снарядами и необходимым спортивным инвентарем. 

Информационно-коммуникативные технологии широко используются 

во   внеурочной деятельности школы. Организован доступ  обучающихся и 

педагогов к средствам ИКТ и Интернет-ресурсам для поиска информации, 

оформление работ, создания фильмов и презентаций с разнообразной 

тематикой для проведения классных часов, общешкольных научно-

практических конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и 

других мероприятий с использованием ПК и ИКТ. 

Все педагоги  владеют компьютерной техникой и электронными 

информационными ресурсами и используют их в образовательном процессе.  

Педагогами созданы электронные пособия (тесты, тренинги, тематические 

презентации, методические пособия, дидактические игры, пособия для 

внеклассной работы). 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное 

место принадлежит урокам физической культуры, организации и проведению 

спортивных праздников, соревнований. 

Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во 

внеурочной деятельности разнообразное оборудование и снаряды: мячи, 

скакалки, гимнастические палки, кегли, маты, ракетки для бадминтона, 

оборудование для занятия настольным теннисом и т.д. 

Организация питания: 

Питание школьников осуществляется на основе договора с ЕМУП 

«Школьно-базовой Столовой №11» на базе школьной столовой на 88 

посадочных мест. Количество посадочных мест в обеденном зале позволяет 

обеспечить посадку учащихся в семь перемен. Система хозяйственно-

питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Питание предусматривает: горячи завтраки, обеды и буфетную продукцию. 

Все желающие по заявлению родителей могут получать горячие завтраки за 

счет родительской платы. Учащимся 5-11 классов, чьи семьи состоят на учете 

в управлении социальной защиты, и обучающимся 1-4 классов 

предоставляются бесплатные завтраки на сумму 55 руб. в день.  
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Организация медицинского обслуживания: 

Для охраны здоровья обучающихся медицинское обслуживание 

проходит по следующим направлениям: 

 функционирует лицензированный медицинский кабинет 

 мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению 

обучающихся: 

- вакцинация обучающихся 

- медицинские осмотры  

- проведение диспансеризации обучающихся; 

 гигиеническое обучение и воспитание обучающихся; 

 индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной 

гигиене и прививках; 

 гигиеническое образование педагогов и родителей.  

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические 

мероприятия: контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за 

организацией режима дня школьников, за проведением медицинских 

осмотров сотрудников, пищеблока, ежедневное проведение бракеража 

готовой пищи с отметкой в бракеражном журнале, своевременное 

проведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра 

контактных детей. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационные условия  

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечены созданной информационно-образовательной средой 

школы. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МАОУ СОШ № 

113 понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ СОШ № 113 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; 
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 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС МАОУ СОШ № 113 являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 
продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 
и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать 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 в полной мере обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования. Все виды деятельности 

обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

Учебно-методическое обеспечение (обеспечение учебниками) 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

производится за счет бюджетных средств и в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников. В настоящее время ОУ на уровне основного общего 

образования обеспечено учебниками, имеющими гриф «ФГОС», частично. 

Все классы, обучающиеся по ФГОС, обеспечены такими учебниками на 

100%. 

Предусмотрено ежегодное обновление фонда учебных пособий в целях 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Ежегодно директором ОУ не позднее 31 августа утверждается перечень 

учебников, использующихся в образовательном процессе в текущем учебном 

году.  
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Вычислительная и информационно-телекоммуникационная  

инфраструктура МАОУ СОШ № 113 

 
№ 

п/п 

 

Необходимые 

средства  

Необходимое количество средств/ имеющееся в 

наличии 

 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС  

I  Технические 

средства 

ПК в сборе: 

Intel Celeron 430/2gb/160gb/Asus 

p5gc-mx/CD/Win XP 

Pro/монитор/мышь/клавиатура/ 

колонки-1шт. 

Intel Pentium g3220/4gb/500gb/Asus 

h81mk/dvd/Win7Pro/монитор/мышь/клавиатура-

6шт. 

Intel core e2160/2gb/120gb/Asus 

p5gcmx/CD/WinXP 

Pro/монитор/мышь/клавиатура-7шт. 

Intel Pentium g3240/2gb/500gb/Asus 

h81mk/dvd/Win7Pro/монитор/мышь/клавиатура-

3шт. 

Intel Celeron /512mb/80gb/ASRock 

775i65G/CD/Win XP 

Pro/монитор/мышь/клавиатура-14шт. 

Intel atom d410/1gb/80gb/CD/Win XP 

Pro/монитор/мышь/клавиатура/ 

колонки-2шт. 

Ноутбук ICL Si152.4 Intel Pentium 

b970/2gb/320/DVDRW/WIFI/WIN7HB/156-15 

шт. 

Ноутбук ICL Pi 154 Intel core 

i3/4gb/320/HD3000/DVDRW/WIFI/WIN7PRO/15.

6-1шт. 

Ноутбук Samsung NP355E5C-S05RU 

AMDE2-

1800/6gb/500gb/dvdrw/wifi/bt/hd7470m/win7pro/1

5.6-7шт. 

Ноутбук Asus k53BE AMD E2- 

1800/2gb/320gb/dvdrw/wifi/hd7400m/win7pro/15.

6- 5шт. 

Условия в соответствии с требованиями 

ФГОС созданы. Технические средства 

обновляются по мере необходимости.  

420 Ноутбук Lenovo b590 Intel core i 

3/4gb/500gb/dvdrw/wifi/bt/gt720m/win7pro/15.6 - 

3шт. 

Нетбук Iru intro 010 Intel Atom 

n550/1gb/250gb/GMA3150/wifi/win7s/ 

10.1 - 13шт. 

Условия в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

созданы. 

Технические 

средства 

обновляются 

по мере 

необходимост

и 
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Ноутбук Iru patriot 501  

P820/2gb/250gb/hd6370/bt/wifi/win7hb 

/15.6- 13шт. 

Ноутбук Acer ASPIRE 5349 - B812 

G32 MnkkCeleron B815 1600 

Mhz/15.6"/1366x768/2048Mb/320Gb/D 

VD-RW/Wi-Fi/Win 7HB - 2шт. 

Ноутбук HP 650 Intel core 

i3/4gb/320gb/dvdrw/wifi/bt/win7pro/15.6 

- 1шт. 

Ноутбук Acer Extensa 5620G -5A2G2 

5BiCore 2 Duo T5550 1830 

Mhz/15.4"/1280x800/2048Mb/250.0Gb/ 

DVD/Wi-Fi/Win 7 PRO/15.6 - 4 шт. 

Ноутбук eMachines E442 Intel Core 2 

DUO2200Mhz/15.6"/1366x768/2048Mb/25 

0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win7pro/15.6- 14 

шт. 

Ноутбук DNS 123975AMD Athlon SC 

QI46(2.1)/2048/320/DVDSmulti/HDMI/WiFi/win7

pro/15.6 

- 3 шт. 

итого: 114штук. 

Интерактивная доска  

Smart board 600 - 2 шт. 

Classic Solution Dual Touch V83- 3 шт. 

Screen media M80 - 10 шт. 

Promethean ActivBoard 178 

(ABV378E100) - 1 шт. 

итого: 16 штук. 

проектор: 

acer x110p- 10шт. 

acer x1273 - 10шт. 

Sony VPL-SX536 - 1 шт. 

Acer QNX1020-1 шт. 

Benq MX 520- 5 шт. 

ViewSonic PJD6241- 3 шт. 

итого: 30 штук 

МФУ 

Xerox Workcentre 3119 - 3 шт. 

Xerox Workcentre 3119 - 3 шт. 

HP laserjat m1132mfp - 5шт. 

II Программные 

инструменты 

Windows 7, Windows XP, 

Windows Server 2008; Babytape; 

Руки Солиста; MS office (2003; 

2007; 2010); MS Paint; Audacity; 

MS Movie Maker; 2GIS 

в наличии 

III Обеспечение 

технической, 

методической 

и 

организационн

разработаны планы, дорожная карта, заключены 

договоры, подготовлены  распорядительные 

документы, локальные акты, программы 

формирования ИКТ- компетентности 

работников ОУ. 

в наличии 
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ой поддержки 

 

IV Отображение 

образовательн

ого процесса в 

информационн

ой среде 

В каждом кабинете у педагога имеется своѐ 

рабочее место с ПК где размещаются домашние 

задания, результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся, 

творческие работы учителей и обучающихся, 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления, осуществляется 

методическая поддержка учителей 

в наличии 

V Компоненты 

на бумажных 

носителях 

в наличии: учебники: обеспечены все предметы 

учебного плана в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, нормативными актами.; 

словари - 108 экз., наглядные пособия в виде 

таблиц – 29 комплектов  

Пополнение 

фонда по 

мере 

дальнейшего 

перехода на 

ФГОС 6-11 

классов 

VI Компоненты 

на CD и 

DVD 

в наличии: 1- 5 кл. - приложение к учебникам 

1411 экз., в помощь образовательному процессу 

- 197 экз. 

Пополнение 

фонда по 

мере 

дальнейшего 

перехода на 

ФГОС 6-11 

классов 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования. 

С учетом приоритетов основной образовательной программы 

основного общего образования в школе  

 обеспечено регулярное информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности о процессе реализации 

ООП ООО  на сайте школы, в печатных отчетах по итогам учебного года, в 

устных выступлениях представителей администрации на родительских 

собраниях,  Родительском комитете, Управляющем совете. 

 осуществляется мониторинг развития обучающихся в 

соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

 регулярно обновляется материальная база в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

 расширяется образовательное пространство школы за счет 

расширения форм и субъектов социального партнерства. 

 

Развитие условий требует следующих изменений: 

 

Условия Что необходимо изменять 

Кадровые Мотивация творческого и профессионального роста 
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педагогов, стимулирование их участия в 

инновационной деятельности  школы 

 

Психолого-

педагогические 

Ведение комплексного мониторинга развития 

обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО. 

Разработка и реализация проекта «Портфолио» 

Финансовые Ежемесячное стимулирование педагогических 

работников за высокую результативность реализации 

ООП ООО и личный вклад в развития ООП ООО 

Материально-

технические 

Оснащение всех кабинетов школы интерактивным 

оборудованием. Оснащение учебных кабинетов учебно-

лабораторным оборудованием в количестве, 

достаточном для работы в малых группах в ходе 

учебных занятий. 

Своевременная модернизация материально-технической 

базы 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы, 

соответствующей ФГОС ООО. 

Изменение целевых ориентиров в деятельности 

библиотеки, - создание информационно-учебного 

центра 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чѐткое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, реализация деятельности всех субъектов образовательных 

отношений в соответствие с сетевым графиком. 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Анализ системы 

условий, 

существующих в 

школе 

Определение 

исходного 

уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений 

Подготовка 

следующей 

Программы 

развития школы  

Администрация 

школы 

Контроль за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

Распределение 

полномочий по 

мониторингу 

системы 

Эффективный 

контроль за 

ходом 

реализации ООП 

Администрация 

школы 
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ООО условий 

реализации ООП 

ООО 

ООО 

Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Вовлечение 

родителей 

(законных) 

представителей) 

обучающихся, 

социальных 

партнеров, к 

анализу и 

процессу 

развития 

условий  

Реализации ООП 

ООО) 

Создание 

эффективной 

образовательной 

среды в школе 

Участники 

образовательных 

отношений  

Проведение 

независимой 

экспертизы 

результатов 

реализации ООП 

ООО 

Обеспечение 

доступности и 

открытости 

результатов 

реализации ООП 

ООО 

 

 

Повышение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Участники 

образовательных 

отношений, 

Наблюдательный 

Совет 

Выполнение 

сетевого плана-

графика  

(дорожной 

карты) по 

развитию 

системы условий 

реализации ООП 

ООО 

Развитие 

системы 

условий 

реализации ООП 

ООО 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию 

системы условий 

реализации ООП 

ООО 

Администрация 

школы 

Участники 

образовательных 

отношений 

Наблюдательный 

Совет 

 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы МАОУ СОШ № 113 является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

Система условий реализации ООП основного общего образования 

МАОУ СОШ № 113 базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) развития системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты).  

 

 

 

Основная образовательная программа  

основного общего образования  

принята на заседании педагогического совета  

МАОУ СОШ № 113  

Протокол № 6 от 29.08.2018 г. 
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