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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

  1.1.Пояснительная записка. 

 
 1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной  

программы среднего  общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП ООО) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с. 

Кулыги Вятскополянского района Кировской области (далее – МКОУ СОШ с. Кулыги)  
регламентирует:  

 организационно-педагогические условия и содержание деятельности школы по реализации ФГОС СОО;  

 содержание образования и комплексные условия освоения ООП СОО;  

 процедуры оценочной деятельности и механизмы учета достижения обучающихся;  

 процессы управления реализацией образовательной программы среднего общего образования. 

 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, 

в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной 

деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. 

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением 

интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

 

Практическая реализация ООП СОО (ОО) основана на следующих принципах:   

Принцип индивидуализации. Предполагает организацию учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого ученика. Обучение направлено на самопознание школьников, выявление их истинных 

мотивов выбора профиля обучения, реальных образовательных потребностей и реализацию образовательной 

программы в соответствии с интересами, возможностями и способностями.  

Принцип дифференциации. Предполагает создание на основе определенных признаков (интересов, 

склонностей, способностей, достигнутых результатов) мобильных или стабильных учебных групп, 

позволяющих сделать содержание обучения и предъявляемые к обучающимся требования существенно 

различными. Дифференциация профильного обучения нацелена на создание выбора возможностей для 

реализации индивидуальных образовательных программ, для удовлетворения интересов, склонностей и 

способностей, обучающихся с учетом их образовательных и профессиональных запросов, соответствующих 

потребностям рынка труда в компетентных кадрах.   

Принцип вариативности. Характеризуется многоуровневостью и вариативностью учебных планов, 

образовательных программ, содержания образования, использованием различных технологий, смены видов 

деятельности, использования интегративного подхода в изучении обязательных предметов, активного 

включения творческого начала в учебный процесс.  

Принцип открытости. Реализуется через идеи интеграции профильного обучения с социумом, что 

обеспечивает разнообразие видов деятельности, социальных практик, социальных ролей и способствует 

самоопределению старшеклассников, приобретению ими социальных компетенций.  

Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися различных видов образовательной 

деятельности, активное участие и свободный выбор образовательной траектории. 
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 ООП СОО отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, обеспечивает преемственность основного общего и среднего общего образования, 

доступность и качество образования для детей с разными образовательными возможностями, в том числе для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Основная образовательная программа 

среднего общего образования учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

1.1.3. Общая характеристика ООП СОО. 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы с. Кулыги Вятскополянского района 

Кировской области разработана в соответствии с  

 Законом Российской Федерации от 29. 12. 2012 №  273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.2 п. 9; ст. 12; ст. 13; ст. 14; ст. 17) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" № 1015 от 30.08.13 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

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

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

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

нормативы) 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  организациям  

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября

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

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

эпидемиологические требования); 

 Уставом  МКОУ СОШ с. Кулыги, 

 

с учётом  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (Одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 28 июня 2016 г. №2\16-з). 

 

Образовательная программа включает:  

 Целевой раздел, определяющий общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП 

СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

 Содержательный раздел, определяющий общее содержание среднего общего образования и включающий 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

 Организационный раздел, определяющий общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизм реализации ООП СОО.  

 

Срок реализации образовательной программы -1 год. 

 

ООП СОО  ориентирована  на становление личностных характеристик выпускника 
("портрет выпускника школы"): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

https://base.garant.ru/70188902/
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 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

 осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь классных коллективов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; объединения в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности, образовательные события, социальные практики, систему воспитательных 

мероприятий.  

 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел.  

 

Вариативность содержания внеурочной деятельности может  определяться ИУП старшеклассника, 

выбранным профилем (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 
  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной 

и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
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организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 

1)сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности 

свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

2)включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

3)сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4)сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

5)свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

6)сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты 

изучения учебных предметов: 
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"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса русского языка и литературы должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе 

чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного 

характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других 

видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 

1)сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

2)включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к 

родному языку как носителю культуры своего народа; 

3)сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4)сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего 

народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через 



10 

 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5)свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

6)сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" включают 

предметные результаты учебных предметов:  

"Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание 

значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают предметные результаты 

изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
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Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

1)сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

2)понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

3)сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; 

4)формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

5)сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

6)владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

истории должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений 

об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса географии 

должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества; 
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2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах 

и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

географии должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его специфике и месте в 

системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания географических 

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-экономических и 

экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия 

географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

1)сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; 

2)сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

3)сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

4)сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

5)сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

6)сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

7)принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных 

в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 

данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

информатики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира; 
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2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 

базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, 

алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых 

принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

1)сформированность основ целостной научной картины мира; 

2)формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

3)сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

4)создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, 

мотивации обучающихся к саморазвитию; 

5)сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную 

информацию; 

6)сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают предметные результаты 

изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 
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"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений 

о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства 

объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли 

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступными методами 

научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять 

закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных 

химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание 

роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 
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4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

биологии должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять 

закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований 

при проведении биологических исследований. 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности жизнедеятельности" 

должно обеспечить: 

1)сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

2)знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

3)владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

4)умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения 

от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 
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5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 

1)удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

2)общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

3)развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; 

4)развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

5)углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; 

6)совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1)сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

2)способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
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3)сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

4)способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

12. Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы определяют 

содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу, 

проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по 

учебным предметам: 

"Русский язык"; 

"Математика"; 

"Иностранный язык". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым 

будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по завершению изучения 

отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования МКОУ СОШ с. Кулыги  и служит одним из оснований для разработки локального 

нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (п.2 ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ).  

 

Система оценки достижения планируемых результатов позволяет использовать оценку образовательных 

результатов учащихся для оценки деятельности образовательной организации. Целью оценки достижения 

планируемых результатов является – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе взаимодействия 

участников образовательных отношений.  

Основным направлением оценочной деятельности в МКОУ СОШ с. Кулыги  в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является: 

- оценка достижения планируемых результатов обучающихся школы на различных этапах обучения как: 

1) основа их промежуточной и итоговой аттестации, 

2) основа процедур внутренней системы оценки качества образования, 

3) основа мониторинговых исследований регионального и федерального уровней. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации (личностные, метапредметные, предметные). 

Каждой подпрограмме соответствует направление оценки: 

1) Программа развития УУД – оценка метапредметных результатов 

2) Программа воспитания и социализации – оценка личностных результатов 

3) Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) –оценка предметных результатов. 

 



19 

 

1.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО включает: 

1. Описание организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках  урочной и внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего 

общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике).  

Промежуточная отметка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Содержание промежуточной аттестации (КИМ) определяется планируемыми результатами, содержанием 

учебных программ и разрабатывается учителями-предметниками на основе Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО.  

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. Для учёта результатов внеурочной 

деятельности используется технология портфолио в сочетании с индивидуальным учётом образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 

2. Описание организации, содержания и критериев оценки результатов  по учебным предметам,  

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Содержание государственной итоговой аттестации определяется КИМ, разработанными ФИПИ. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

Итоговая оценка по предмету отражается в документе об уровне образования государственного образца – 

аттестате об среднего общем образовании. 

 

3. Описание организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 
или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес- проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое.  
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 

критериям:  
 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 
вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении  ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.  
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Защита проекта осуществляется перед специально организованной комиссией школы или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур, обеспечивающих оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения ООП СОО 

 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Вид планируемого 

результата 

Формы оценки 

Внутренняя оценка                                                                               Внешняя оценка 

 личностные 

 метапредметные 

 предметные 

 текущая оценка  

 тематическая оценка 

 портфолио 

 внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

 промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся 

 государственная итоговая 

аттестация обучающихся; 

 исследования в рамках 

независимой оценки качества 

образования (всероссийские 

проверочные работы, НИКО и т.п.); 

 мониторинговые исследования 

регионального и федерального 

уровней; 

 участие и результаты олимпиад 

и конкурсов. 

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 

внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными 

умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, 

ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым 

ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 

оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного 

курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, 

входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 
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который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего 

общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра или иного этапа 

обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и длядопуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за 

выполнение заданий базовогоуровня .  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной организации.  

 

Государственная итоговая аттестация. 

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

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

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

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная 

граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной 

части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из 

планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного 

обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней 

школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью 

или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет 

по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  



22 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 

исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

- сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

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

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. 

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку. Процедуры ВСОКО (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения 

и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и 

др.). 

 

1.3.4. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 

числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной 

организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

- смыслового чтения,  

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для 

отдельных образовательных областей);  

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе 

обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

Примечание. Деятельность администрации школы и педагогического коллектива, направленная на 

оценку уровня достижений метапредметных результатов отражается в программе развития УУД, рабочих 

программах учителей и в приложении к образовательной программе – плане-графике проведения оценочных 

процедур в рамках ВСОКО. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной 

итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или 

предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по 

каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная 

контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), 

включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

график контрольных мероприятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий  
 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования 

(далее - Программа) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоения знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 
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- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

 

Цель: 
- обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС СОО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся готовность к саморазвитию и 

непрерывному образованию, а также способность осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность. 

Задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 

этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

УУД в новых для учащихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность учащихся; 

- обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего к среднему 

общему образованию. 

 

Программа является основным документом, направленным на реализацию требований Стандарта и 

является составной частью ООП СОО МКОУ СОШ с. Кулыги.  Направлена на конкретизацию требований 

ФГОС среднего общего образования к достижению метапредметных и личностных результатов применительно 

к особенностям образовательного процесса в ОО и служит основой для разработки рабочих программ всех 

учебных предметов, курсов. Цели и задачи Программы концептуально определяют основные направления ее 

реализации. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

т. е. умение учиться. 

  Данная способность обеспечивается тем, что  универсальные учебные действия -это обобщенные 

способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой ориентации, как в различных 

предметных областях, так и в построении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как 

совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды и характеристика универсальных учебных действий 
 

 

 

 

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями общего 

образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

 

В блок личностных УУД входят действия, обеспечивающие функции жизненного, личностного, 

профессионального самоопределения; смыслообразования и нравственно- этического оценивания, реализуемые 

на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных жизненных смыслов и построения 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования) 

 Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. Подросток должен видеть связь учения и его результатов и реализации жизненных 

планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос «какое значение, смысл имеет для меня учение в 

будущей взрослой жизни». 

 Действие нравственно-этического оценивания основывается на формировании ценностной 

иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной компетентности подростка как готовности и 

способности к принятию решения в условиях моральной дилеммы в процессе личностного самоопределения. 

 
Критерии сформированности 

личностных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Показывает на карте территорию и 

границы РФ и Омской области, выделяет 

их географические и экономические 

особенности, даёт аргументированную 

оценку основных исторических событий, 

характеризует достижения, традиции и 

памятники 

страны и Омской области. 

Предметы: история, география, русский язык, 

литература, курсы по выбору 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические конференции 

соответствующей тематики 
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Называет и характеризует 

государственное и социально-

политическое

 устройств

о РФ, 

государственную символику РФ и 

государственные праздники РФ. 

Устанавливает причинно - следственные 

связи между общественными и 

политическими событиями. 

Проявляет готовность к служению 

Отечеству, его защите 

Предметы: история, обществознание, русский 

язык, литература, ОБЖ, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты и 

акции, олимпиады, научно-практические 

конференции соответствующей тематики 

Осознаёт      значение русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации. Стремится к 

сохранению чистоты языка: осознанно 

использует в речи нормативные 

конструкции, выразительные средства. 

Предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции соответствующей 
тематики 

Характеризует основные правовые 

положения демократических ценностей, 

закрепленные в Конституции РФ, 

перечисляет и выполняет основные права 

и обязанности гражданина. 

Выполняет нормы и требования Правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

Предметы:      русский      язык, история, 

обществознание, курсы по выбору .  Внеурочная 

деятельность: классные часы, дискуссии, 

олимпиады, конкурсы, научно- практические 

конференции соответствующей 
тематики 

Положительно принимает 

национальную идентичность свою и 

других. Может рассказать о вкладе 

национальной культуры в историческое 

развитие культуры РФ 

Предметы: история, география, 

обществознание, русский язык, литература, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические конференции 
соответствующей тематики 

Равноправно сотрудничает со 

сверстниками и взрослыми

 любых 

национальностей и вероисповедания, 

проявляет неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, научно-

практические конференции соответствующей 

тематики 

Осуществляет личностный выбор на 

основе знания и понимания моральных 

норм. Осознанно и ответственно 

относится к собственным поступкам, 

может намечать планы самовоспитания. 

Готов к сознательному самоограничению 

в поступках и поведении. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, научно-

практические конференции 

соответствующей тематики 

Проявляет сопереживание и позитивное 

отношение к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам. Заботится об окружающих. 

Умеет оказывать первую помощь. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, 

волонтёрское движение 
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Проявляет уважение и заботу о членах 

семьи, окружающих. Осознает роль и 

место семьи в жизни человека и общества. 

Принимает ценности семейной жизни. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, День семьи, 

совместные мероприятия с родителями 

Стремится к самовыражению, 

самореализации и социальному 

признанию. Участвует в школьном 

самоуправлении. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: школьное 

самоуправление, классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, научно- 

исследовательские проекты и акции, 

волонтёрское движение, олимпиады, 

конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 

ориентируясь на личные представления о 

будущем. Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с учётом 

дальнейших профессиональных 

намерений. Аргументирует выбор 

дальнейшего образования. Строит 

жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий. Проявляет 

готовность к самообразованию с 

использованием ресурсов школы и 

других образовательных организаций. 

Все предметы учебного плана, курсы  по выбору 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, профориентационные мероприятия, 

творческие, научно-исследовательские проекты и 

акции, олимпиады, конференции, предметные 

недели. 

Оценивает действия свои и сверстников 

на основе правил безопасного поведения и 

норм здорового образа жизни. 

Придерживается в различных ситуациях 

правил безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

занятия в спортивных секциях, спортивные 

состязания, социальные проекты и акции, Дни 

здоровья 

Понимает влияние социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды. 

Проявляет нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Приобретает опыт эколого-направленной 

деятельности. 

Предметы естественно - научной области, курсы 

по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экологические проекты и акции, 

олимпиады, конференции соответствующей 

тематики 

Проявляет уважение к труду и людям 

труда,  трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

Осознаёт необходимость дальнейшей 

трудовой профессиональной деятельности 

как возможность участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Все предметы учебного плана, курсы  по выбору 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, профориентационные мероприятия, 

профессиональные пробы, социальные проекты и 

акции 

Проявляет интерес к произведениям 

художественной культуры, участвует в 

художественной деятельности и 

организует её. 

Предметы: русский язык, литература, история, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

экскурсии, творческие конкурсы и акции 

 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию организации 

учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования. Переход на индивидуальные 
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образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений: 

 целеполагание - постановка учебных и познавательных задач; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; поиск и оценка ресурсов для осуществления деятельности, составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 контроль - сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

 элементы волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

 

 

Критерии сформированности 

регулятивных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута на основе 

анализа проблем, образовательных 

результатов и возможностей 

Все предметы учебного плана, курсы по 
выбору, индивидуальный проект: решение 
типовых задач для развития регулятивных 

умений (см. ниже) 

Внеурочная деятельность: 

- самостоятельное планирование, организация 

и проведение мероприятий различной 

направленности в рамках работы Совета 

старшеклассников, советов дела 

- участие в подготовке и издании школьной 

газеты. 

- самостоятельное изучение дополнительных 

иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

- самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах; 

Обосновывает свои целевые приоритеты на 

основе оценки возможных последствий 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях. 

Формулирует задачи как шаги по 

достижению поставленной цели в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях. 

Оценивает материальные и нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и корректирует 

план достижения цели, решения проблемы, 

выстраивает свою индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

условия (в т. ч. потенциальные затруднения), 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты; 

Выделяет альтернативные способы 

достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ, в т. ч. На основе 

прогнозирования. 

Осуществляет эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

Определяет и 

приоритетные) 

результатов. 

систематизирует (в 

критерии оценки 

т
. 

ч

.

  

 

Оценивает продукт своей деятельности по 
критериям в соответствии с целью. 
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Осуществляет рефлексию своей 

деятельности (соотносит цели, план, 

действия, средства и результаты своей 

деятельности; определяет и аргументирует 

причины своего успеха или неуспеха) и 

самостоятельно находит способы выхода из 

ситуации неуспеха. 
 

 

 

 

Блок познавательных УУД представляет собой систему универсальных действий, 

обеспечивающих познание окружающего мира. 

 Общеучебные, включая знаково-символические - обеспечивают функцию управления 
познавательными процессами и включают следующие действия: 

   -  исследовательские - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, гипотез и их 

проверка 

- информационные - поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование информации 

- знаково-символические действия - замещение, создание и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область, использование модели для решения задач 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели, 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров, определение основной и 

второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста 

 

 Логические действия - функция состоит в обеспечении инструментальной основы мышления и 

решения проблем, в том числе исследовательских: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно следственных связей, построение логической цепи рассуждений; 

- выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство. 

 Действия постановки и решения проблем – обеспечивают функцию исследования 
проблемной области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и тактики ее 

достижения. 

 

Критерии сформированности 

познавательных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Осуществляет развёрнутый 

информационный поиск (выделяет и 

анализирует текстовые и внетекстовые 

компоненты), устанавливает на основе 

этого анализа новые познавательные 

задачи. 

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект: Применение
 приёмов технологии 
критического мышления. 

Решение типовых задач на развитие 

общеучебных и логических умений. 

Подготовка и проведение учебной 

дискуссии. 

Работа со словарями и справочниками, 

научной литературой. 

Объединяет предметы и явления в группы 

по определённым признакам, различая 

существенные и несущественные,

 сравнивает, 
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классифицирует, устанавливает аналогии. Составление схем-опор, кластеров, таблиц, 

диаграмм, ментальных карт. 

Работа с планом, тезисами, конспектами 

Внеурочная деятельность: 

Самостоятельно

 обобщает факты и явления; формулирует  определения к понятиям. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи, в т. ч. определяет обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению 

связей между явлениями, и следствия 
этих связей. 

Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. Межпредметные погружения. 
Участие в олимпиадах и научно- 

практических конференциях. 

Подготовка и проведение мероприятий в рамках 

предметных недель. 

Участие в дискуссионном клубе 

старшеклассников. 

Читает и использует в схеме знаки и 

символы. Создает, преобразует 

вербальные, материальные и 

информационные      модели для 

представления выявленных связей, 

отношений и противоречий. Переводит 

информацию из одной формы в другую 

(графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) 

Структурирует и преобразует текст, 

переходит от одного представления 

данных к другому. Выполняет смысловое 

свертывание выделенных фактов и 

мыслей. Составляет вторичные тесты на 

основе прочитанного текста . 

Критически оценивает, аргументируя, 

содержание и форму текста. Подвергает 

сомнению достоверность информации,       

распознаёт      и      фиксирует основе 

имеющихся знаний, жизненного опыта. ее недостоверность и противоречивость, обнаруживает пробелы и находит пути восполнения этих пробелов н 

Находит и приводит критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; разумно относится к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития. 

Самостоятельно выделяет и 
формулирует  познавательную цель, 
гипотезу и проверяет их. 

В области постановки и решения задач 

выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия. 

Выстраивать индивидуальную 
образовательную  траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения. 

 

Коммуникативные УУД выполняют функцию организации и регуляции взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми, а также функцию интериоризации (становления форм психической деятельности путем 

преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую — А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин). Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность старшеклассника и 

включают следующие умения: 
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 Осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия - определять цели, состав и функции участников, способы 

взаимодействия, управлять поведением партнера, при осуществлении групповой работы выполнять разные 

роли. 

 Предотвращать и разрешать конфликты - распознавать конфликтогенные ситуации, выявлять, 

идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликтов 

до их активной фазы, выстраивать коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

 Владеть монологической и диалогической формами речи - развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств и в соответствии с 

нормами языка. 

 
 

Критерии 

сформированности 

коммуникативных 

УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Определяет цели, способы и план 
взаимодействия. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: Групповые формы работы. 
Учебные диспуты и дискуссии. Определяет    участников 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий. 

Создает правила взаимодействия. 

Придерживается ролей в совместной 

деятельности, сохраняя собственную 

линию поведения. Занимает позицию 

руководителя в учебном 

взаимодействии. 

Деловые и ролевые игры. 
Внеурочная деятельность: классные часы, 

социальные проекты и акции, волонтёрские 

инициативы 

Осуществляет взаимный контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнеров на основе критериев, 

оказывает необходимую помощь. 

Анализирует ситуацию общения 
(выделяет цели и мотивы действий 
партнера; квалифицирует действия) и 
адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые для 

организации совместной деятельности 

с партнером. 

Сравнивает разные точки зрения; принимает мнение, доказательство собеседника. 

Аргументирует и выражает 

собственное мнение, корректно его 

отстаивает, критически к нему 

относится, с достоинством признавая 

ошибочность. 

Фиксирует начало конфликтной 
ситуации, договаривается и приходит к 
общему решению при столкновении 
интересов 

Формулирует и обосновывает

 оценочный вывод

 о достижении цели 

коммуникации непосредственно после 

ее завершения. 

Преимущественно  предметы областей 

«Русский       язык       и     литература», 
«Иностранные языки», «Общественные науки» 

Внеурочная деятельность: классные часы,

 дискуссионный  клуб 

старшеклассников, проведение экскурсий, 

социальные проекты и акции, волонтёрские 

инициативы, 

самостоятельное изучение иностранных 

Использует речевые средства для 
планирования и регуляции своей   
деятельности,   отображения своих  
чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей. 
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Формулирует тему высказывания 

четко, компактно; выбирает объем 

высказывания в зависимости от 

ситуации и цели общения; определяет 

границы содержания темы, составляет 

план высказывания 

языков 

Строит высказывание тезисно; 

формулирует выводы из собственного 

текста; подбирает к тезисам 

соответствующие примеры, факты, 

аргументы; пользуется 

первоисточниками (делает ссылки, 

цитирует). 

Строит высказывания в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, включая 
подбор выразительных средств. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 
Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по формированию УУД 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития и становления 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе, возможно использовать 

следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 
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— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. 

 

Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУД 

 Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

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. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

 Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

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: 
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• 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. Для 

организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля процесса усвоения. 

Организация парной работы: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность 

и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

 Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 



36 

 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что обучающимся 10-11 классов 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в  критический период развития обучающихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

 Общий приём доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

- как средство развития логического мышления обучающихся; 

- как приём активизации мыслительной деятельности; 

- как особый способ организации усвоения знаний; 

- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; 

- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в средней школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
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• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 

использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного 

или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

 Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации 

и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самое себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
 выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

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 и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 Педагогическое общение 

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. Анализ педагогического общения 

позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Учитывая, что выделяются две основные 

позиции педагога - авторитарная и партнёрская, в средней школе партнерская позиция является 

адекватной возрастным психологическим особенностям подростков, способствует реализации 

задач развития УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы На 

уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 

общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. 

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны 

быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. 

Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Учебно-исследовательская деятельность – учебная деятельность, направленная на реализацию 

основных этапов научного исследования, ориентированная на формирование у обучающихся культуры 

исследовательского поведения как способа освоения новых знаний, развитие способностей к познанию, но, в 

отличие от научного исследования, не предполагающая получение нового научного результата. 



39 

 

Проектная деятельность – любая социально значимая организованная деятельность обучающихся, 

опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, 

личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой 

деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

Исследовательская деятельность – деятельность, связанная с решением обучающимися проблемы с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования, и получение в результате объективно новых научных знаний. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты, 

анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Но всё-таки проектирование и исследование – изначально принципиально разные по направленности, смыслу 

и содержанию виды деятельности. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает 

создания какого-либо заранее планируемого объекта, что является целью проекта. Исследование – по сути, 

процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

Отличия проектной и исследовательской деятельности: 

Параметры 

сравнения 

Проектная деятельность Исследовательская деятельность 

 

Цель 

Проект, всегда ориентирован на 
практику. Это не творчество в 
полной мере, это творчество по 
плану в 

определенных контролируемых 
рамках. 

Исследование - это процесс поиска 
неизвестного, новых знаний, это всегда 
творчество. 

 

Результат 

Создание заранее планируемого 
результата, проектного продукта 
(плакат, презентация, книжка, 
листовка, 
словарь, альбом и т.п.) 

Исследование не предполагает создание 
какого-либо заранее планируемого 
объекта, даже его модели или прототипа. 

 

 

Методика 

Метод проектов предполагает 

работу по чётко составленному 

плану, требует ясного 

формулирования изучаемой 

проблемы, выработку реальных 

гипотез, их проверку в 

соответствии с четким планом. 

Здесь нет места 

«провокационным идеям». 

Исследовательская деятельность 

изначально должна быть более 

свободной, практически 

нерегламентированной какими-либо 

внешними установками. В ней 

значительно больше места для 

импровизации. 
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2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе: 

1. Ценности саморазвития и самовоспитания  

 готовность и способность к творческой и инновационной деятельности; 

 навыки креативного и критического мышления; 

2. Ценности самообразования  

 осознание ценности образования и науки;  

 осознание ценности труда и творчества для человека и общества, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

3. Сотрудничество  

 навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 навыки сотрудничества со взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность вырабатывать собственное мнение и позицию в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру:  

Мировоззрение  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур;  

 владение основами научных методов познания окружающего мира;  

 активное и целенаправленное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные УУД 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  
1. Регуляция деятельности 

 умение самостоятельно определять цели деятельности;  

 умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 умение самостоятельно составлять планы деятельности (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 умение оценивать и использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

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

практических задач определенного класса; 
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 умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

 

2. Построение стратегии поведения и деятельности 

 умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения деятельности; 

 умение обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 умение определять потенциальные затруднения при решении проблемы и находить средства для их 

устранения; 

 умение эффективно управлять своим временем (самостоятельно планировать и контролировать своё 

время). 

 

3. Рефлексия деятельности 

 владение навыками осознания совершаемых действий, их результатов и оснований; 

 осознание границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с заранее поставленной целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия (п.8.3,8.4,8.5 ФГОС СОО) 

1. Познавательная деятельность 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия. 

 

2. Работа с информацией 

 владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов;  

 умение ориентироваться в различных источниках информации;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках. 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

 умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения проблемы; 

 умение выдвигать гипотезы; 

 умение организовать исследование с целью проверки гипотезы;  

 умение отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

 умение применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 умение использовать методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

опрос, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

 умение использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

1. Организация взаимодействия 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения (мнение); 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в 

разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.)  

 умение спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 умение эффективно разрешать конфликты (распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты).  

 

2. Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 умение различать в речи собеседника: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

 умение адаптировать собственное речевое поведение к особенностям речи собеседника. 

 
 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

В современных условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с предметными методиками обучения, 

предполагается широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка обучающихся в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями обучающегося. 

Становление ИКТ-компетентности обучающихся 10-11 классов происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Становление УУД в средней школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности с помощью ИКТ; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации 

из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. Эффективное 

становление ИКТ-компетенции обучающихся 10-11-х классов может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени среднего общего образования 

продолжается развитие навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Данный подход направлен на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным 

и предметным результатам ООП СОО, который обеспечивает развитие и становление учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 
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ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации 

и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания 

для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, которые необходимо 

обозначить: 

• ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не 

обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет собой 

объединение информационных и коммуникационных технологий; 

• грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), позволяющий 

индивидууму постоянно учиться и расти; 

• цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению; 

• инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых передается 

информация; 

• сети – это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму 

средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

 управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. Таким образом, 

 при освоении личностных действий формируется: 

- критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

 при освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование  результатов  действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфель учебных достижений учащегося. 

 при освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевуюроль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых медиасообщений; 
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- построение простейших моделей объектов и процессов. 

 при формировании коммуникативных универсальных учебных действий: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

ИКТ- 

компетенции 

Содержание 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ. 

 Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 включение и выключение устройств ИКТ; 

 получение информации о характеристиках компьютера; 

 осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; 

 вход в информационную среду образовательной организации, 

в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и 

обработка 

изображений 

и звуков. 

 Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; 

 создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 
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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, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; 

 создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

 создание таблиц и списков; 

 осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); 

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 установка параметров страницы документа; 

 форматирование символов и абзацев; 

 вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; 

 участие в коллективном создании текстового документа; 

 создание гипертекстовых документов; 

 сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; 

 использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 

Создание 

графических 

сообщений 

 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 
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соответствии с решаемыми задачами; 

 создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

 Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 использование программ звукозаписи и микрофонов; 

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

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

 самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; 

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок; 

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; 

 цитирование фрагментов сообщений; 

 использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 

 избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; 

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 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. 
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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 портфель); 

 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. 

 
Средства ИКТ, используемые в ходе применения ИКТ-компетентности 

Для развития и становления ИКТ–компетентности в рамках ООП используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной 

информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 

редактор интернет- сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 
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Описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

обучающимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе различных предметов 

и во внеурочной деятельности. Именно тогда учащиеся получают общие представления об 

устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых 

материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят 

демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт 

самостоятельно полученного результата. 

В 5-6 классах ИКТ-компетентность формируется в курсе изучения различных предметов 

учебного плана, на занятиях по внеурочной деятельности, во внешкольной деятельности. Курс 

Информатики и ИКТ в 6-9-х классах подводит итоги формирования ИКТ- компетентности 

обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у обучающихся знания, дает их 

теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. 

Курс Информатика и ИКТ в 10-11 классахнаправлен на формирование методологии 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов: 

- АИС хранения массивов информации; 

- АИС обработки информации; 

- АИС передачи информации; 

- АИС управления информацией 

Роль учителя информатики при этом дополняется ролью ИКТ-координатора, тьютора, 

методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего консультирование 

других работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

Развитие и становление ИКТ- компетентности на уроках и во внеурочной 

деятельности на ступени среднего общего образования 

ИКТ- 

компетенции 

Сформированность УУД 

обучающийся сможет: 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ. 

 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. 

Фиксация и 

обработка 

изображений 

и звуков. 

 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 
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Поиск и 

организация 

хранения 

информации. 

 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. 

Создание 

письменных 

сообщений 

 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. 

Создание 

графических 

сообщений 

 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. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные

 и кинетические синтезаторы для решения творческих задач 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

 проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 
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Моделирование, 

проектирование и 

управление 

 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 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфель); 

 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 

Информационная 

безопасность 
 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 

 

Модель формирования ИКТ – компетентности является эффективной, когда ученики 

учат других - и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников. Обучающихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ- поддержкой. 

Также учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это может войти 

в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. 

 

Требования к профессиональным компетенциям учителей, работающих со 

старшеклассниками школы 

 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. 

помнить о ней всегда); 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий - целей будет как 

минимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ- 

компетентности; 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением, 

• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) 

выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются 

средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация 
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наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и 

т.д. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 

средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в 

день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь 

нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее полученные 

письменные или аудио. 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
Согласно требованиям ФГОС, и метапредметные, и личностные образовательные результаты 

подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты - еще 

и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести учащихся на высокий 

метапредметный и личностный результат педагогический коллектив может только в результате 

систематической, постоянной работы над формированием УУД в течение всего периода обучения 

детей в Школе. 

Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса развития 

УУД обучающегося является психолого-педагогический мониторинг. 

Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего мониторинга системы формирования и развития УУД обучающихся. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у обучающихся для своевременного проектирования и корректировки 

образовательного пространства Школы. 

 

Задачи мониторинга: 

-обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов начального и основного 

образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

-отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения учащихся к 

метапредметным результатам; 

-определение успешности деятельности Школы по формированию и развитию УУД школьников, 

постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательного процесса для 

обучающихся, классных коллективов с учетом полученных данных. 

Методом мониторингового исследования является: 

-анализ ежегодного участия обучающихся Школы в конференциях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня проведения, свидетельствующих об уровне сформированности УУД; 

-Портфолио обучающихся, в которых отражаются индивидуальные результаты учащихся; 

-защита индивидуального проекта, представление учебно-исследовательской работы (в рамках 

участия в проектной деятельности); 

-результаты мониторинга сформированности УУД, проводимого на материале 

комплексных проверочных работ по различным предметам); 

-образовательное событие. 

Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в ходе 

исследований, наблюдений классного руководителя, педагогов и педагога-психолога позволяют 

вносить коррективы по совершенствованию образовательного процесса обучающихся. 

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, организационного 

или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью диагностической 

процедуры. Представленная ниже система показателей позволяет не только отслеживать процесс 

достижения каждым учеником личностных и метапредметных образовательных результатов 

средней школы, но и анализировать динамику этого процесса. 
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Мониторинг УУД – комплексное действие, представление о котором даёт 
диагностическая карта формирования УУД учащихся 10-11 классов: 

Ф.И. учащегося  Класс    

Классный руководитель   

 
 

УУД 

 

Критерии 

Балл/ 
учебный год 

  

 Регулятивные 
УУД 

1 Определять цели, задавать 
параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута 

Умеет самостоятельно определять и формулировать цели учебной и 
внеурочной 
деятельности, ставить перед собой новые задачи развития 

2 2 

Умеет самостоятельно поставить перед собой цели, но не во всех видах 
деятельности. Четко выполняет задания по заданному алгоритму 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
поставить цель, 
иногда выполняет работу самостоятельно 

0 0 

2 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат деятельности, предвидит 
последствия, своевременно вносит коррективы, выбирая наиболее 
эффективные 
способы деятельности 

 

2 
 

2 

Способен самостоятельно прогнозировать результат деятельности, вносить 
коррективы, выбирать необходимые способы деятельности, но иногда 
испытывает 
затруднения 

 

1 
 

1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
спрогнозировать результат деятельности, не всегда оценивает последствия 
достижения поставленной цели 

 

0 
 

0 

3 Ставить и формулировать 
собственные задачи в 

образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Видит проблему и умеет самостоятельно ставить и формулировать задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

2 2 

Понимает мотив деятельности, может сформулировать самостоятельно 
проблему и 
задачи, но не во всех видах деятельности 

1 1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
сформулировать проблему, поставить задачи. Иногда выполняет эти действия  
самостоятельно, но неуверенно 

 

0 

 
0 

4 Оценивать ресурсы, в том числе 
время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Умеет самостоятельно распределять время деятельности, свободно 
ориентируется в информационном пространстве, эффективно используя все 
необходимые ресурсы 
для достижения поставленной цели 

 

2 

 
2 

Умеет самостоятельно распределять свое время, ориентируется в 
информационном пространстве, способен использовать необходимые ресурсы 
для достижения 
поставленной цели 

 
1 

 
1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
использовать 
информационные ресурсы для достижения поставленной цели 

0 0 

5 Выбирать путь достижения 
цели, планировать решение 
поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты. 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели для решения 
поставленных задач, производит расчет материальных и нематериальных затрат 

2 2 

Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели для решения 
поставленных задач, но испытывает затруднения при расчете материальных и 
нематериальных затрат 

 

1 

 
1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может 
спланировать пути достижения цели для решения поставленных задач, 
произвести расчет 
материальных и нематериальных затрат 

 

0 

 
0 

6 Сопоставлять полученный 
результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Умеет адекватно, самостоятельно соотносить полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью. Умеет правильно оценивать и 
обосновывать результат 
своей деятельности на основе разработанных критериев 

 
2 

 
2 

Может самостоятельно соотносить полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью. Не всегда правильно оценивает и обосновывает 
результат своей деятельности на основе разработанных критериев 

 
1 

 
1 

В сотрудничестве с учителем или в процессе групповой работы может соотносить 
полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. Не всегда 
правильно оценивает и обосновывает результат своей деятельности на основе 
разработанных критериев 

 

0 

 
0 

ИТОГО: 12–10 баллов – высокий уровень, 9–6 баллов – базовый уровень, 5–0 балла – низкий 
уровень 
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 Познавательные УУД 

1 Искать и находить обобщенные 
способы решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и 

познавательные) задачи 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый информационный поиск и на его основе 
формулирует новые учебные и познавательные задачи, находит обобщённые способы 
решения задач. 

 

2 
 

2 

Самостоятельно осуществляет развёрнутый информационный поиск и на его основе 
способен формулировать новые учебные и познавательные задачи , но испытывает 

затруднения при нахождении обобщённых способов решения задач. 

 

1 
 

1 

Затрудняется самостоятельно осуществлять расширенный поиск информации. При 

помощи одноклассников или учителя формулирует новые учебные и познавательные 
задачи и находит обобщённые способы решения задач. 

 

0 
 

0 

2 Критически оценивать и 
интерпретировать информацию 
с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках. 

Самостоятельно критически оценивает и интерпретирует информацию с разных 

позиций. Может распознать и зафиксировать противоречия в различных 
информационных источниках. 

 

2 
 

2 

Не всегда критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций. 

Затрудняется в распознавании и фиксации противоречий в различных 
информационных источниках. 

 

1 
 

1 

Затрудняется самостоятельно оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций.   Может   распознать и зафиксировать противоречия в различных 
информационных источниках с помощью одноклассников или учителя. 

 

0 
 

0 

3 Использовать различные 
модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 
отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Самостоятельно использует различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках 

 

2 
 

2 

Не всегда активно использует различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений. Испытывает небольшие 

затруднения в использовании противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

 
1 

 
1 

Затрудняется использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений. Может использовать 

противоречия, выявленные в информационных источниках, только с помощью 
учителя или одноклассников 

 
0 

 
0 

4 Находить и приводить 
критические аргументы в 

отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 
собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития. 

Самостоятельно находит и приводит критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относится к критическим замечаниям, 
рассматривает их как ресурс собственного развития 

 

2 
 

2 

Не всегда может привести критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого. Может спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 
в отношении собственного суждения. 

 

1 
 

1 

Не может привести критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого. Не всегда спокойно и разумно относится к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения. 

 

0 
 

0 

5 Выходить за рамки учебного 
предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск 
возможностей для широкого 
переноса средств и способов 
действия. 

Самостоятельно выходит за рамки учебного предмета и осуществляет 2 2 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов 
действия 

  

Не всегда выходит за рамки учебного предмета. Испытывает затруднения в 
осуществлении целенаправленного поиска возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия 

 
1 

 
1 

Затрудняется выходить за рамки учебного предмета. Может осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов 
действия с помощью учителя или одноклассников. 

 
0 

 
0 

6 Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные 
ограничения. 

Самостоятельно выстраивает индивидуальную образовательную траекторию. 
Может учитывать ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения 

 
2 

 
2 

Не всегда критически выстраивает индивидуальную образовательную 
траекторию. 
Испытывает затруднения при учете ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения 

 
1 

 
1 

Затрудняется выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. С 
помощью учителя или одноклассников может учитывать ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения 

 
0 

 
0 

7 Менять и удерживать разные 
позиции в  познавательной 
деятельности 

Самостоятельно меняет и удерживает разные позиции в познавательной 
деятельности 

2 2 

Затрудняется менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности 

1 1 

С помощью одноклассников или учителя может менять и удерживать разные 
позиции 
в познавательной деятельности 

0 0 

ИТОГО: 14–11 баллов – высокий уровень, 10–5 баллов – базовый уровень, 4–0 балла – низкий уровень   
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Коммуникативные УУД 

1 Осуществлять деловую 
коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 
так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 
из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 
симпатий 

Самостоятельно в процессе деловой коммуникации осуществляет выбор партнёров 
для результативности в совместной деятельности 

2 2 

Умеет сотрудничать как со сверстниками, так и со взрослыми, испытывает 
затруднения в выборе партнёров для результативного взаимодействия 

1 1 

Испытывает затруднения в сотрудничестве как со сверстниками, так и со 
взрослыми, осуществляет выбор партнеров при помощи одноклассников и педагога, 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

2 При осуществлении групповой 
работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

Способен в групповой работе быть как руководителем, так и членом команды 2 2 

При осуществлении групповой работы является членом команды, не берет на себя 
инициативу. 

1 1 

Испытывает затруднения при выборе роли в команде, осуществляет работу в группе 
при помощи одноклассников или учителя. 

 

0 
 

0 

3 Координировать и выполнять 
работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

Самостоятельно организует, корректирует, аргументирует работу в разных условиях 
взаимодействия. 

2 2 

Испытывает затруднения в аргументации, координировании своей работы в разных 
условиях взаимодействия 

1 1 

Выполняет работу в разных условиях взаимодействия под руководством 
одноклассников или учителя 

0 0 

4 Развернуто, логично и точно 
излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 
языковых средств 

Излагает свою точку зрения, владеет диалогической и монологической формой 
коммуникаций 

2 2 

Не всегда умеет аргументировать свою точку зрения, задавать вопросы 1 1 

Слабо использует диалоговые приемы речи, адекватные языковые средства, слабо 
аргументирует и отстаивает свою точку зрения 

0 0 

5 Распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 
образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 
суждений 

Самостоятельно выстраивает деловую образовательную коммуникацию, следуя 

морально-этическим и психологическим принципам общения, избегая конфликтных 
ситуаций. 

 

2 

 

2 

Стремится избегать конфликтных ситуаций, выстраивая деловую образовательную 
коммуникацию. 

1 1 

Не проявляет способность к выстраиванию деловой образовательной коммуникации, 
проявляет конфликтность. 

 

0 
 

0 

ИТОГО: 10–9 баллов – высокий уровень, 8–5 балла – базовый уровень, 4–0балла – низкий уровень   

Личностные УУД 

1 Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию 

себя 

Показывает готовность к личностному самоопределению, саморазвитию и 
самовоспитанию.  Учащийся   способен  самостоятельно   ставить  цели  и   строить 

жизненные планы. Открыто выражает и отстаивает свою позицию, ответственно и 
творчески подходит к своей деятельности. Ведёт здоровый и безопасный образ жизни. 

 
2 

 
2 

Проявляет интерес к личностному самоопределению, саморазвитию и 
самовоспитанию. Испытывает затруднения в постановке целей и жизненных планов. 

Не всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию, творчески и ответственно 
подходит к своей деятельности. Стремится к здоровому и безопасному образу жизни. 

 
1 

 
1 

Не   проявляет   готовность   к   личностному   самоопределению,   саморазвитию и 
самовоспитанию, не способен ставить цели и строить жизненные планы. Не 

проявляет активности к самостоятельной, творческой, ответственной деятельности, 
не выражает и не отстаивает свою позицию. Не стремится выполнять ценности 
здорового и безопасного образа жизни. 

 

0 
 

0 
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2 Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся к 
России как к Родине (Отечеству) 

Осознает российскую идентичность, готов служению Отечеству, его защите. 
Проявляет уважение к своему народу, людям другой национальности, к русскому 
языку, к государственным символам. 

 

2 
 

2 

Осознает российскую идентичность, выражает готовность к служению Отечеству, его 
защите. Не всегда проявляет уважение к людям другой национальности, к русскому 
языку, к государственным символам. 

 

1 
 

1 

Осознает российскую идентичность, не выражает готовности к служению Отечеству, 

его защите. Не проявляет уважение к людям другой национальности, к русскому 
языку, к государственным символам. 

 

0 
 

0 

3 Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся к 
закону, государству и к 

гражданскому обществу 

Осознает   себя   гражданином,   имеет   активную   сформированную   гражданскую 
позицию, готовность к участию в общественной жизни. Проявляет готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готов отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам. Привержен идеям интернационализма, дружбы, 
равенства,  взаимопомощи  народов.  Готов  противостоять  идеологии  экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по различным признакам. 

 

 

2 

 

 

2 

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не сформированную гражданскую 

позицию. Стремится к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав,  и  свобод  других  лиц,  но не всегда  отстаивает  собственные  права  согласно 

общепризнанным принципам. Приемлет идеи интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов, но не всегда проявляет уважение к людям другой 

национальности.  Стремится  противостоять  идеологии  экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по различным признакам 

 

 

1 

 

 

1 

Осознает себя гражданином, но имеет пассивную, не сформированную гражданскую 
позицию. Не стремится к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, не всегда отстаивает собственные права согласно 

общепризнанным принципам. Не приемлет идеи интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов. Не проявляет уважение к людям другой 

национальности.  Не  готов  противостоять идеологии  экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по различным признакам 

 

 

0 

 

 

0 

4 Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся с 

окружающими людьми 

Проявляет толерантность, обладает способностью вести диалог  с другими людьми, 
сотрудничать. Уважительно и доброжелательно относится к другому человеку, его 

мнению, способен к сопереживанию. Сформировано бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 
умение оказывать первую помощь; имеет сформированную нравственную позицию. 

 

2 

 

2 

Проявляет уважение к другим людям. Понимает и принимает возможность  человека 

быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых разных ситуациях. 
Не до конца сформирована нравственная позиция, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей. 

 
1 

 
1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает возможность человека быть 
самим собой. Нравственная позиция не сформирована. 

0 0 

5 Личностные результаты в сфере 
отношений обучающихся к 
окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре 

Обладает мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки, 

готов к научно-техническому творчеству и непрерывному образованию. 
Сформирована экологическая культура. Обладает умениями и навыками разумного 
природопользования, эстетического отношения к миру. 

 
2 

 
2 

Не в полной мере обладает мировоззрением, соответствующим современному 
уровню развития науки, стремится научно-техническому творчеству и непрерывному 
образованию. Не до конца сформирована экологическая культура и эстетическое 
отношение к миру. 

 
1 

 
1 

Не обладает мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 
науки, готов к научно-техническому творчеству и непрерывному образованию. Не 

сформирована  экологическая  культура. Не  обладает умениями и навыками 
разумного природопользования, эстетического отношения к миру. 

 
0 

 
0 

6 Личностные результаты в сфере 

отношений обучающихся к 
семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни 

Проявляет ответственное отношение к созданию семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни, положительного образа семьи, интериоризации 
традиционных семейных ценностей. Уважительно относится к родителям 

 

2 
 

2 

Проявляет интересы к созданию семьи, но не все ценности семейной жизни считает 
актуальными. 

1 1 

Не проявляет интереса к теме «Семья». 0 0 

7 Личностные результаты в сфере 
отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально- 

экономических отношений 

Самостоятельно и осознанно подходит к выбору будущей профессии. Проявляет 

готовность к любой трудовой деятельности, уважение к труду и людям труда, включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей 

 

2 
 

2 

Проявляет интерес к выбору будущей профессии. Не все виды трудовой 

деятельности готов выполнить. Проявляет уважение только к защите своей 
собственности 

 

1 
 

1 

Не задумывается о выборе будущей профессии. Отказывается от выполнения 
трудовой деятельности. 

0 0 

8 Личностные результаты в сфере 
физического, психологического, 
социального и академического 

благополучия обучающихся 

Учащийся физически, эмоционально, психологически, социально благополучен в 
жизни образовательной организации. Ощущает свою безопасность и 
психологический комфорт, информационную безопасность. 

 

2 
 

2 

Учащийся     не    всегда     ощущает     физическое,  эмоционально-психологическое, 
социальное благополучие в жизни образовательной организации. Не в полной мере 

1 1 



56 

 
  ощущает свою безопасность и психологический комфорт, информационную 

безопасность. 
  

Учащийся не ощущает физического, эмоционально-психологического, социального 
благополучия в жизни образовательной организации. Не чувствует себя в 

безопасности, не испытывает психологического комфорта и информационной 
безопасности. 

 

0 

 

0 

ИТОГО: 16–12 баллов – высокий уровень, 11–6 балла – базовый уровень, 5–0 балла – низкий уровень   

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД: 52–39 баллов – высокий уровень, 38– 19 баллов – базовый уровень, 18–0 баллов – 
низкий уровень 

  

Классный руководитель___    _    _    _    _    _    _    _    _    _   _   _  _ _________________________________ подпись 

 

Родитель__    _    _    _    _    _    _   _   _  _    _    _    _    _   _   _  _ ______________________________ подпись: 

  

  

 

Рекомендации психолога родителям 

 

 

 

Рекомендации педагога родителям 

 

 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках  защиты проекта.  

Экспертной оценке подвергаются два этапа проектной деятельности. 

На этапе обоснования темы во время публичной защиты темы проекта (проектной идеи) экспертная 

комиссия оценивает: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

- оценка ресурсов (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

- оценка рисков реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

На данном этапе оценка экспертной комиссии носит безотметочный, формирующий  характер и 

направлена на выработку корректирующих действий (при необходимости), позволяющих сделать 

проект реализуемым. 

Проектная работа должна быть обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Лист оценки руководителя проекта содержит оценку динамики изменений, внесенных в проект от 

момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения, учитывая, соотнесенных с 

сохранением исходного замысла проекта. 

 

Лист оценки руководителя индивидуального проекта/исследования 

 
№ Критерии Баллы 

Оценка подготовки и реализации проекта 

осуществляется руководителем проекта до защиты 

1 Сформированность познавательных действий: умение самостоятельно работать с 

информацией, выдвигать и проверять гипотезы выполнять логические операции, вести 

целенаправленное наблюдение, находить новое применение известному и т.д. 

1 - 2 - 3 

2 Сформированость регулятивных действий: степень самостоятельности планирования, 

коррекции и контроля при выполнении проекта (способность определять цель своей работы 

и планировать её, контролировать процесс выполнения задания, оценивать процесс и 

результат деятельности, вносить необходимые целесообразные и уместные коррективы в 

деятельность для 

достижения цели) 

1 - 2 - 3 

3 Сформированность предметных знаний и способов действий: степень 

свободного владения предметом проектной деятельности 

1 – 2- 3 
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Итого количество баллов за подготовку проекта  

Максимальное количество баллов 9 

 

На этапе защиты реализованного проекта экспертная комиссия оценивает проект/исследование 

по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя в балльной системе на основе 

следующих критериев: 

Лист оценки индивидуального проекта/исследования экспертной комиссией 

 

 Оценка публичной защиты 

проекта 

УУД Критерий Показатель Баллы 

личнос

тные 

результ

аты 

актуальность и значимость Проект актуален не только для ученика, но и 

для разных социальных групп. Обучающийся 

прогнозирует последствия реализации проекта 

/исследования  и обосновывает его значимость 

1 - 2 - 3 

предме

тные 

результ

аты 

содержание Содержание проекта выходит за рамки 

стандартизированного предметного, 

обучающийся демонстрирует свободное 

владение содержанием и способами 

деятельности. 

1 - 2 - 3 

Метапредме

тные 

результаты: 

познавательные 

УУД 

самостоятельное 

приобретение 

знаний 

Обучающийся демонстрирует умение 

самостоятельно осваивать новые знания и 

способы деятельности, использовать 

различные источники информации, свободное 

владение логическими операциями; 

использует в работе модельно-схематические 

средства 

1 - 2 - 3 

решение проблем проблема/ гипотеза сформулирована, 

проектный продукт обеспечивает решение 

проблемы/ результат исследования 

подтверждает гипотезу, ход действий по 

решению проблемы/доказательству гипотезы 

представлен полно, выводы обоснованы 

1 - 2 - 3 

Метапредметные 

результаты: 

регулятивные 

УУД 

постановка цели 

и задач 

Обучающийся самостоятельно сформулировал 

цель   и   задачи, определил критерии, по 

которым оценивается достижение цели 

1 - 2 - 3 

планирование, 

выбор и 

коррекция 

способов 

действий, оценка 

и использование 

ресурсов 

Представленный план деятельности и выбор 

способов действий обеспечивают полное 

достижение цели, обучающийся осуществляет 

самостоятельный поиск материальных и 

нематериальных ресурсов, корректирует свою 

деятельность в случае затруднений 

1 - 2 - 3 

Метапредмет

ные 

результаты: 

коммуникати

вные УУД 

Публичное 

представление 

проекта/ 

исследования 

Содержание всех элементов выступления 

выстроено логично, не содержит отступлений 

от темы и даёт представление о 

проекте/исследовании. Презентационные 

материалы и устная речь обучающегося не 

содержат ошибок. Выступление лаконично и 

соответствует установленному регламенту (5- 

7 минут) 

1 - 2 - 3 

ответы на вопросы Обучающийся проявляет хорошее владение 

материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и 

развернуто обосновывает свою 

точку зрения. Адекватно реагирует на критику, 

сохраняя способность вести 

дискуссию. 

1 - 2 - 3 
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 Целесообразность и эффективность использования ИКТ Обучающийся выбирает используемые 

средства     ИКТ     целесообразно и в 

соответствиями с требованиями 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 

1 - 2 - 3 

Итого количество баллов за защиту проекта  

Максимальное количество баллов за защиту проекта 27 

 

Каждый критерий оценивается экспертной комиссией в баллах по степени выраженности показателя: 

0 баллов – показатель не выражен; 

1 балл – показатель выражен частично;  

2 балла – показатель выражен полно. 

Максимальный балл - 27. 

Экспертная комиссия устанавливает уровень реализации проекта/исследования: базовый -14 

- 21 баллов, повышенный – 22 - 27 баллов.  

- В случае, если проект/исследование выполнены на уровне ниже базового, экспертная комиссия 

даёт рекомендации по доработке проекта/исследования и подготовке к повторной защите. 

Итоговый балл за проект учитывается как сумма баллов, выставленных руководителем и экспертной 

комиссией. Максимальный итоговый балл за индивидуальный проект – 36. Результаты оценивания 

доводятся до сведения обучающихся в день защиты проекта. 

Для выставления отметки в аттестат о среднем общем образовании осуществляется перевод 

итогового балла в отметку. 

Баллы Отметка в аттестат 

32-36 5 (отлично) 

26 - 31 4 (хорошо) 

19-25 3 (удовлетворительно) 
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2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.1. Общие  положения. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования должны быть составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, с учётом Примерной   основной  

образовательной  программы среднего общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 28 июня 2016 г. 

№2\16-з), авторской программы, Положения о структуре рабочей программы МКОУ СОШ с. 

Кулыги, Устава МКОУ СОШ с. Кулыги и учебного плана МКОУ СОШ с. Кулыги на текущий  

учебный год. 

Программы учебных предметов и курсов на уровне среднего общего образования сохраняют 

преемственность с основной образовательной программой основного общего образования.  

Каждый учитель имеет право самостоятельно выбрать УМК в соответствии с федеральным 

перечнем учебников и следовать ему, может  при необходимости откорректировать программу 

выбранного УМК, опираясь на ФГОС СОО и Примерную программу СОО, а также в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами МКОУ СОШ с. Кулыги. 

Основное содержание учебных предметов определяется требованиями ФГОС СОО, 

Примерной программой СОО  и  авторскими программами. 

 

2.2.2. Перечень  образовательных программ среднего общего образования по учебным 

предметам. 
           Перечень программ факультативов, курсов по выбору, элективных курсов,  рабочих 

программ по учебным предметам и внеурочной деятельности, перечень программ классных 

руководителей  определяется на каждый учебный год и выносится в дополнение к данной 

образовательной программе в  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ в подраздел 2.2. «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности». 

 
2.2.3. Структура рабочих программ. 

Рабочие программы учебных предметов (РПУП) и курсов являются составной частью данной 

ООП СОО и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных предметов 

обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Рабочие программы учебных предметов включают:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

 

Программа обеспечивает:  

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Кировской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 

 

Программа содержит: 

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

при получении среднего общего образования; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3)  содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4)  модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 
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аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

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

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

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

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

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Решение данных задач ориентирует на становление личностных характеристик 

выпускника. 

 

«Портрет» выпускника»:  
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Программа предполагает преемственность воспитания и социализации на всех уровнях 

образования (начальном, основном, среднем), так как содержание воспитания основано на 

базовых национальных ценностях. В разрабатываемой вами Программе необходимо обратить 

внимание на «портрет» выпускника основной школы. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

 

Ценностные основы на уровне среднего общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 
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 «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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

 «…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). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Базовые национальные ценности российского общества обозначены в ФГОС СОО: 

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

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

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  которые отражают:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 
Направления  

(направление работы 

РДШ) 

Ценностные основы Сфера реализации 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

(военно-

любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и 

отношение обучающихся к 

России как к Родине 

(Отечеству) (включает 

подготовку к 

патриотическому служению 
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патритическое) народов 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

(гражданская 

активность) 

правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны 

отношение обучающихся к 

закону, государству и к 

гражданскому обществу 

(включает подготовку 

личности к общественной 

жизни) 

воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

(гражданская 

активность) 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление 

о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности 

отношение обучающихся с 

окружающими людьми 

(включает подготовку к 

общению со сверстниками, 

старшими и младшими) 

 

отношение обучающихся к 

семье и родителям (включает 

подготовку личности к 

семейной жизни) 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

(личностное развитие) 

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 жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая 

ответственност; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой 

Отношение обучающихся к 

себе, своему здоровью, к 

познанию себя, 

самоопределению и 

самосовершенствованию 

(включает подготовку к 

непрерывному образованию в 

рамках осуществления 

жизненных планов) 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

(личностное развитие) 

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 

трудовые и социально-

экономические отношения 

(включает подготовку 

личности к трудовой 

деятельности) 

воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

— эстетическое 

воспитание 

(личностное развитие) 

красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности 

 

отношение обучающихся к 

окружающему миру, к живой 

природе, художественной 

культуре (включает 

формирование у 

обучающихся научного 

мировоззрения) 

 

 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся происходит в 

процессе урочной, внеурочной, внешкольной деятельности  

 

 
Основное содержание Виды деятельности и рекомендуемые 

формы занятий   с обучающимися 

Планируемые 

мероприятия 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• общее представление о 

политическом устройстве 

Изучают Конституцию РФ, получают 

знания об основных правах и обязанностях 

Месячник правовых знаний, 

ноябрь 
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российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства, их историческом 

происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества 

России; 

• системные представления об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в России 

и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам. 

 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства -Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта РФ, в 

котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). Участвуют во 

встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. Получают опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

 

Классные часы «Символы 

государства», ноябрь 

Всемирный Урок мира, 1 

сентября 

День народного единства, 

ноябрь 

 

День юного героя 

антифашиста, 8 февраля 

 

Экскурсии в школьный 

краеведческий музей, в 

краеведческий музей Г. 

Вятские Поляны, в музей 

Шпагина, в течение года 

 

 

 

 

Экскурсии в школьный 

краеведческий музей, 

встречи с работниками ЦКД 

«Этно-Мир» г. Вятские 

Поляны, в течение года 

 

 

 

Классные часы: 

 январь — 1 —

Новый год; 

 март — 8 — 

Международный 

женский день; 

 май — 9 —день 

Победы; 

 июнь -12 — день 

России; 

 ноябрь — 4 —день 

народного единства. 

 

Работа по программе 

РДШ (дни единых 

действий), в течение года 

 

Сообщения к Дням 

воинской славы России, в 

течение года 

Районная игра «Орлёнок» (9-

11 кл), февраль 

Школьная игра «Зарница», 

февраль 

Районная игра «Зарница» (6-

8 кл), май 

Акция «Бессмертный полк», 

май 
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Направление: воспитание социальной ответственности и компетентности 

 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);  

• сознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, 

приобретение первоначального 

опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с 

реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих подростковому 

возрасту: 

-социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

-социальные роли в классе: лидер 

- ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых 

вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

-социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля 

Урочная деятельность -изучение всех 

учебных дисциплин согласно учебному 

плану; участие в предметных олимпиадах 

(школьные, городские, региональные, 

всероссийские). 

 

Внеурочная деятельность -

циклы классных

 часов,

 посвященных

 профилактике 

правонарушений, организации досуга; 

организация и посещение музеев, выставок; 

участие в социальных проектах; 

интеллектуальные игры; 

участие в общественной жизни школы. 

Школьное самоуправление.  «День 

самоуправления»; организация школьных 

выставок. 

организация встреч с интересными 

людьми. 

 

 

 

Активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав 

и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

Праздник чести школы, май 

Мероприятия по программе 

РДШ, в течение года 

Работа волонтёрского 

отряда, в течение года 

 

 

Участие в работе органов 

ученического 

самоуправления, в течение 

года 

 

 

Дежурство по школе, в 

течение года 

 

 

 

 

 

Конференция проектных 

работ, апрель 

Районный конкурс 

исследовательских работ, 

февраль 

 

Акция «Красная гвоздика», 

май  
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общественного поведения. видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Направление: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• сознательное принятие базовых 

национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, 

нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность 

к самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного 

и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении 

бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 
Расширяют положительный опыт общения 

со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

• Знакомятся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций 

Работа волонтёрского 

отряда, в течение года 

Беседы  о дружбе, любви, 

нравственных отношениях, 

в течение года. 

День матери, ноябрь 

Последний звонок, май 

 

Внеурочная деятельность по 

духовно-нравственному 

направлению, в течение 

года 

 

Волонтерские акции «Добро 

в каждый дом», январь 

Марафон «Добрая Вятка», 

март 

«Зеленая ленточка», апрель 

«Георгиевская ленточка», 

май 

Направление: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

• присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как 

одно из направлений 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

Внеурочная деятельность 

спротивно – 

оздоровительного 

направления,  в течение года 
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общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать 

экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и 

экологической культуры 

человека; 

• осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие),социально-

психологического (способность 

справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота 

о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям 

в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах 

окружающей природно-

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; 

способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности 

человека в природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной 

значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования 

для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и выполнение 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни -

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов). 

Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых 

 

 

 

 

 

Конкурс «Образы 

земли», октябрь 

 

Акции «Зеленый 

двор», «Чистый двор», 

осень, весна 

 

 

 

 

Конкурсы 

«Подрост», февраль 

«Гимн воде», март 

 

День птиц, 7 апреля 

 

 

День Земли, 22 апреля 

 

 

Лёгкоатлетический кросс, 

сентябрь 

Школьный турслёт, май 

 

Районные спортивные 

соревнования, в течение 

года по плану районных 

мероприятий 

 

 

 

Месячник  «Внимание – 

дети!», сентябрь, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы «Я и компьютер», в 

течение года 

 

 

 

Месячник  «Мы за здоровый 

образ жизни», апрель 

Конкурс творческих работ 

«Жизнь прекрасна», Беседа 
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его требований; 

• овладение способами 

социального взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, устойчивого 

развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с 

учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их к 

организации общественно 

значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; опыт участия в 

физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом 

туризме; резко негативное 

отношение к курению, 

употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический 

мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего 

жилища; 

• мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, 

воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин 

загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера). 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес. 

 

«Нет вредным привычкам» 

 апрель 

 

Операция «Подросток», май-

октябрь 

 

 

 

 

 

Конференция проектных и 

исследовательских  работ, 

апрель 

 

Направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ 

образования; 

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

Участвуют в подготовке и проведении 

конференции проектных и 

исследовательских работ 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, 

руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми 

обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей , участвуют Участвуют в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

Конференции проектных и 

исследовательских работ, 

апрель 

Школьный и районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников, ноябрь, 

декабрь 

Участие в творческих и 

предметных конкурсах, в 

течение года 

 

Экскурсии на предприятия и 

в организации Кулыжского 

сельского поселения, района 

в течение года 

Классные часы «Моя 

будущая профессия», 

«Востребованные профессии 

на современном этапе» в 

течение года 
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использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору в 

случае перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального 

образования, соотносить свои 

интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания 

и умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности 

в образовании и труде. 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и 

т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений, 

как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ 

и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов - 

дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий). 

 

 

Организация работы 

подростков с 14 лет от 

центра занятости, июнь 

 

Уроки технологии, курс 

«Выбор профессии» в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

Работа на УОУ, сентябрь, 

май 

Операции «Чистый двор», 

«Школьная клумба»,апрель, 

май 

 

Акции «Книжкина 

больница», апрель 

Дежурство по классу, по 

школе,  в течение года 

 

Экскурсии в школьный 

краеведческий музей, в 

течение года 

 

 

 

Конференция проектных 

работ, апрель 

 

Тестирование по 

профориентации  (10 класс), 

февраль 

Классные часы по 

профориентации, в течение 

года 

 

 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве 

народов России. 

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, 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). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

Внеурочная 

деятельность социального и 

общекультурного 

направления, в течение года 

 

МХК, в течение года 

 

Осенний бал, октябрь 

 

Новогодний вечер, 

декабрь 

 

Конкурс «Вятский 

самородок», январь 
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родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры 

вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка 

Экскурсии в школьный 

краеведческий музей, в 

музеи г. Вятские Поляны, 

других городов, в течение 

года 

 

Шефство над памятником 

участникам ВОВ, в течение 

года 

 

 

«Минута славы», февраль 

 

Операция «Школьная 

клумба», май 

 

Участие в концертах 

художественной 

самодеятельности при ДК, в 

течение года 

 

Классные часы  к 23 

февраля,  

8 марта, февраль, март 

 

 

4.  Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

 

Соответствующая деятельность МКОУ СОШ с. Кулыги представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни МКОУ СОШ с. Кулыги; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики Кировской области, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: 

обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 
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родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

 
  

 

5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках 

их участия: 

 

Варианты участия обучающихся в 

социально значимой деятельности  

Формы организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Участие в работе РДШ и ЮНАРМИЯ, 

где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала детей;  

ученическом самоуправлении;  

в волонтерском движении . 

Приобретение опыта общественной 

деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в  

преобразовании среды МКОУ СОШ 

с. Кулыги и социальной среды с. 

Кулыги и  д. Куршино путем 

разработки и реализации 

школьниками социальных проектов и 

программ. 

 

деятельность в органах ученического 

самоуправления,  

в совете Школы; 

деятельность в проектной команде (по 

социальному и культурному проектированию) 

на уровне образовательной организации; 

подготовка и проведение социальных опросов 

по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных 

лиц; 

сотрудничество со школьным и районным СМИ 

(«Школьный вестник», «Молодежь в курсе», 

«Вятскополянская правда»); 

участие в подготовке и проведении внеурочных 

мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

участие в работе клубов по интересам; 

социализац
ии 
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участие в социальных акциях (школьных и 

внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах; 

организация и участие в благотворительных 

программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

участие в шефской деятельности над 

воспитанниками дошкольной группы. 

 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

 

 

 

 

 

6.  Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

 

Совместная деятельность МКОУ СОШ с. Кулыги с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования и иными 

социальными субъектами осуществляется на основе взаимовыгодного партнерства. 

          Взаимовыгодное партнерство предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализvются 

отдельные социальные проекты. 

 

Субъекты взаимодействия с МКОУ СОШ с. Кулыги: 

семьи обучающихся; 

администрация Вятскополянского района; 

администрация Кулыжского сельского поселения; 

    ООО «АПК «Союз»; 

    ООО «Согласие»; 

    Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП); 

    Подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН); 

    Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД); 

    Центр социального обслуживания населения; 

    Центр занятости населения; 

    Центральная районная больница (ЦРБ) и фельшарско – акушерский пункт ( ФАП) с. Кулыги. 

 

В рамках данной программы взаимовыгодное партнерство осуществляется  через 

взаимодействие между педагогическими работниками МКОУ СОШ с. Кулыги и семьями 

обучающихся школы (заключен договор на обучение) 

 Заключен четырехсторонний договор между МКОУ СОШ с. Кулыги, администрацией 

Вятскополянского района, ООО «АПК Союз», администрацией Кулыжского сельского 

поселения по профориентационной работе. 

Имеется межведомственная программа по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия, 
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пропаганде здорового образа жизни и профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

ВИЧ инфекции в  подростковой среде территории Кулыжского сельского поселения . 

Ежегодно составляется План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Организуется на базе школы в летний период бригада по трудоустройству подростков с 

14 лет от центра занятости населения. Так же в летний период подростки с 14 лет 

трудоустраиваются в сельхозпредприятиях, расположенных на территории Кулыжского 

сельского поселения, ООО «АПК «Союз», ООО «Согласие». 

 

7.  Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МКОУ СОШ с. Кулыги являются 

следующие: 

 

Основные методы 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Примерное содержание и формы деятельности 

Метод профконсультирования Организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-

трудовой области; для осуществления 

профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.  

Метод исследования  

 

Активное познание обучающимся профессионально-

трудовой области и себя как потенциального участника 

этих отношений . 

Метод предъявления 

обучающемуся сведений о 

профессиях, специфике труда 

«Ярмарка профессий» - публичная презентация 

различных профессиональных занятий с целью 

актуализации, расширения, уточнения, закрепления у 

школьников представлений о профессиях в игровой 

форме. 

Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. 

Виртуальные экскурсии по производствам, 

образовательным организациям.  

Метод публичной демонстрации Представление самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо 

способностей в той или иной сфере.  

Метод профессиональных проб Кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

производственной практики, при организации детско-

взрослых производств на базе образовательных 

организаций.  

Метод моделирования условий 

труда и имитации обучающимся 

решения производственных задач 

Деловые игры 

 Олимпиады по предметам   т.д.  
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8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной 

и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют 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.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 

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. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 

лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Данная деятельность обеспечивается систематической профилактической работой по 

направлениям: 

- профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися; 

-профилактика правонарушений, 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

-профилактика суицидального поведения, 

-профилактика пожарной безопасности, 

-работа по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

-профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних и профилактика 

жестокого обращения с детьми, 

-профилактика экстремистских проявлений, терроризма и формирование толерантного 

сознания среди учащихся. 

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  
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– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована 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. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 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. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют 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 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 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 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению 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.  

 

9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей.  

Цель работы школы с родителями: организация сотрудничества родителей и школы в деле 

воспитания. 

Основные задачи: 

- включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; 

 - организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе;  

- оказание помощи родителям в семейном воспитании.  

Со стороны школы родителям учащихся по их запросу оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы 

об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, 

т.е. педагогическое просвещение родителей. 
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Работа с родителями традиционно построена на двух уровнях – общешкольном и 

классном. 

Формы и методы работы с родителями: 

 

1. Родительские собрания: 

Классные – проводятся раз в четверть или по мере необходимости, общешкольные – раз в 

четверть. 

2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия – Дни открытых дверей. 

3. Индивидуальные тематические консультации. 

4. Совместные творческие дела: проведение праздников, экскурсии, выставки, походы. 

5. Социологические опросы, анкетирование, тестирование. 

6. Участие родителей в управлении школы: 

1) Совет Школы; 

2) Родительские комитеты классов 

 

Родительские собрания носят не только организационный характер, но и имеют 

тематическую направленность. Это обучение, успеваемость, воспитание качеств личности, 

семейное воспитание, психологические особенности детей, правовое просвещение, правила 

дорожного движения, здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек. 

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей 

позитивного отношения к учреждению, на их активное участие в образовательном процессе - в 

силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в 

развивающую среду детского коллектива позволяет семье стать активным субъектом 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

 

 

10.  Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения 

 

По реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие 

результаты. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя (воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни): 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (воспитание 

социальной ответственности и компетентности):  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми (воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания) : 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений (воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание): 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям (воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания) :  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений (воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии) : 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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      Личностные результаты на уровне среднего общего образования 

 

ценности необходимый уровень 

10-11 классы 

повышенный уровень 

10-11 классы 

Оценивать ситуации и поступки 

Личностные 

ценности 

Учиться оценивать 

жизненные ситуации (поступки 

людей) с разных точек зрения 

(нравсвтвенных, гражданско-

патриотических с точки 

зрения различных групп 

общества) 

Уметь решать жизненные 

ситуации с разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-

патриотических, с точки зрения 

различных групп общества) 

Личностные 

ценности 

Решать моральные дилеммы в ситуациях межличностных  

 отношений и преодоления 

конфликтов 

Брать на себя ответственность за 

решение моральных дилемм в ситуациях межличностных  

 отношений и преодоления 

конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Личностные 

ценности 

Уметь       в       ходе      

личностной саморефлексии 

определять свою систему 

ценностей в общих ценностях 

(нравственных, гражданско-

патриотических ценностях 

разных групп) 

Иметь свою систему ценностей, 

vметь выделять главное в 

системе общих ценностей 

(нравственных, гражданско-

патриотических ценностях 

разных групп) 

Личностные 

ценности 

Осознавать и называть свои  

стратегические цели 

саморазвития - выбора 

жизненной стратегии 

(профессиональной, 

личностной и т.п.) 

Определить   цели,   задачи  

своего 

саморазвития - выбора 

жизненной стратегии, 

определить резvльтаты 

деятельности для достижения 

поставленных целей 

(профессиональной, личностной 

и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки 

Ценность добра 

и красоты 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей 

совестью и другими людьми. 

 Нести ответственность за 

свой нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей 

совестью и другими людьми. 

Ценность семьи Учиться осмысливать роль семьи 

в 

своей жизни и жизни других 

людей. 

осмысленно относиться к 

созданию 

семьи, определить свою роль 

семье, семейных отношениях. 

Ценность 

Родины 

Учиться проявлять

 себя 

гражданином России в добрых 

словах и постvпках; Учиться 

отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью 

и гражданами своей страны; 

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гvманные, 

равноправные, демократические 

порядки и препятствовать их 

осознавать себя гражданином 

России в добрых словах и 

постvпках; 

нести ответственность за свои 

гражданские поступки перед 

своей совестью и гражданами 

своей страны; отстаивать (в 

пределах своих возможностей) 

гvманные, равноправные, 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 
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нарушению. 

Ценность 

целостного  

мировоззрения 

 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

- учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость своих взглядов 

на мир, возможность их 

изменения 

- vчиться осознанно уточнять и 

корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного 

опыта. 

Иметь собственное целостное 

мировоззрение: 

- учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость своих 

взглядов на мир, возможность 

их изменения; 

- уметь осознанно vточнять и 

корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного 

опыта. 

Ценность 

толерантности   

Выстраивать  толерантное  

(уважительно-

доброжелательное)  

отношение  к  тому,  кто  не  

похож  на тебя: 

Для этого: 

-  при  столкновении  позиций  и 

интересов  стараться  понять  

друг друга,  учиться  искать  

мирный,  

ненасилсильственный  выход,  

устраивающий  обе  стороны  на 

основе взаимных уступок. 

 

 

 

Ценность 

социализации  

 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения 

(социализация): по мере 

взросления включаться в 

различные стороны 

общественной жизни своего 

региона (экономические 

проекты, культурные события и 

т.п.); 

учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими об их 

совместном выражении, 

реализации и защите в пределах 

норм морали и права; 

учиться участию в 

общественном самоуправлении 

(классном, школьном, 

самоорганизующихся  

сообществ и в процессе 

включения в общество учиться, 

с одной стороны, преодолевать 

замкнутость  и  разобщенность,  

а  с другой стороны противостоять 

 «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

уметь выстраивать свои 

взаимоотношения с другими 

людьми (социализация): 

уметь включаться в различные 

стороны общественной жизни 

своего региона  

(экономические проекты, 

культурные события и т.п.); 

иметь свои общественные 

интересы, уметь 

договариваться с другими об 

их совместном выражении, 

реализации и защите в 

пределах норм морали и права; 

участвовать в 

общественном самоуправлении 

(классном, школьном 

самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 
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Ценность 

образования 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать 

дополнительную информацию 

по разным учебным предметам  

материалы (из максимума), 

имеющие отношение к своим 

интересам. 

Осознанно выбирать профиль 

дальнейшего обучения для 

достижения поставленных 

целей в профессиональной 

деятельности. 

Ценность 

здоровья 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки,  

которые угрожают безопасности 

и здоровью 

Противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки,

  

которые угрожают 

безопасности и здоровью 

Ценность 

природы 

Учиться убеждать других людей 

в необходимости овладения 

стратегией рационального 

природопользования.  

Использовать экологическое 

мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в 

качестве одной из ценностных 

установок 

Осознанно осуществлять 

природоохранную 

деятельность, участвовать в 

акциях, направленных на 

охрану окружающей среды. 

Использовать экологическое 

мышление для выбора 

стратегии собственного 

поведения в качестве одной из 

ценностных установок. 

 

11.  Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

 

В качестве основных объектов исследования (мониторинга) эффективности деятельности 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся выступают :  

-личность самого воспитанника;  

-нравственный уклад школьной жизни (создание условий); 

-родительская общественность. 

 

 

Критерии Показатели Инструментарий  

Степень реализации 

задачи 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 

– степень конкретности 

задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций 

образовательной организации, 

специфики ученического класса;  

– степень реалистичности 

количества и достаточности 

мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную 

самоорганизацию жизни 

образовательной организации 

(тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам 

Диагоностика уровня 

воспитанности 

учащихся 

 

Диагностика пропусков 

уроков учащимися без 

уважительных причин 
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патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

– степень обеспечения в 

деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки 

обучающихся, содействия 

обучающимся в самопознании, 

самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность 

взаимодействия с социальными 

институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – 

субъектами актуальных социальных 

практик;  

– согласованность 

мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, 

экологического воспитания с 

родителями обучающихся, 

привлечение к организации 

мероприятий профильных 

организаций, родителей, 

общественности и др.  

 

Степень обеспечения 

в образовательной 

организации 

сохранения и 

укрепления 

физического, 

психологического 

здоровья и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

выражается в 

следующих 

показателях 

– степень учета в 

организации образовательной 

деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, 

ограничений 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; 

– реалистичность 

количества и достаточность 

мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы, 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

Охват учащихся 

горячим питанием 

 

Мониторинг участия 

учащихся в спортивно-

массовых мероприятиях 

 

Мониторинг несчастных 

случаев в ОУ 

 

Мониторинг уровня 

благополучия 

взаимоотношений 

 

Мониторинг 

организации 

культурного отдыха 
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профилактической работы; по 

формированию у обучающихся 

осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального 

состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в 

составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, 

форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни 

и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для 

обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность 

количества и достаточность 

мероприятий;  

– согласованность 

мероприятий, обеспечивающих жизнь 

и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного 

образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение 

профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации 

мероприятий;  

– степень учета в 

осуществлении образовательной 

деятельности состояния 

межличностных отношений в 

сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость 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; 

периодичность фиксации динамики 

состояния межличностных отношений 

в ученических классах);  

– реалистичность 

количества и достаточность 

мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные 

отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров 

учащихся,  занятий в 

музеях, встреч с 

интересными людьми  

 

 

Комплексная методика 

А.  А.  Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 

 

 

 

Тестирование учащихся 
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ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися 

и учителями;  

– степень учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся при освоении 

содержания образования в 

реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и 

персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания 

образования); 

– уровень поддержки 

позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень 

дифференциации стимулирования 

обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

– реалистичность 

количества и достаточность 

мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной 

деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей 

в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

– согласованность 

мероприятий содействия обучающимся 

в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с 

учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации.  

 

Степень реализации 

образовательной 

организацией задач 

развития у 

обучающегося 

самостоятельности, 

формирования 

готовности к 

жизненному 

самоопределению (в 

формирование у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в 

условиях возможного негативного 

воздействия информационных 

ресурсов 

Мониторинг участия 

учащихся в конкурсах, 

соревнованиях 

различных уровней 
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профессиональной, 

досуговой, 

образовательной и 

других сферах жизни) 

Степень реальности 

достижений школы в 

воспитании и 

социализации 

подростков  

доля выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность 

в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи 

в профессиональной деятельности. 

Мониторинг 

поступления 

выпускников в ВУЗы и 

СУЗы 

 

Анализируя динамику  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс, 

в  качестве  методологического  инструментария  применяются следующие данные: 

1.  Активность участия родителей  в  деятельности  родительского  комитета,  Совета  

Школы. 

2.  Участие родителей в мероприятиях школы, классов. 

3.   Методика  Е.  Н.  Степанова  для  исследования  удовлетворенности  педагогов  и  

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в 

доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 

Критерии Показатели  эффективности Диагностические Периодич- 

  средства и ность 

  методы оценки обследования 

    

Динамика развития -уровень развития ценностно- Тестирование и 1-2 раза в год 

личностной, смысловых  установок анкетирование  

социальной, учащихся. учащихся  

экологической, -уровень  готовности и   

трудовой способности  учащихся к   

(профессиональной) саморазвитию.   

и -степень  сформированности   

здоровьесберегающей мотивации к  обучению,   

культуры  учащихся познанию, выбору   

 индивидуальнойобразователь   

 ной  траектории и   

 образовательного профиля.   

 - уровень  сформированности   

 основ гражданской   

 идентичности.   

 -уровень  сформированности   

 экологической и здоровье   

 сберегающей культуры   

    

Динамика (характер -характер и  особенности Анализ В течение 

изменения) взаимоотношения  учителей документации, года 

социальной, -характер и особенности круглый стол с  

психолого- взаимоотношения  учителей и учителями и  

педагогической и учащихся руководителями,  

нравственной -особенности  нормативно- анкетирование  

атмосферы в МКОУ правовой  организации учащихся,  
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СОШ с. Кулыги 

 

школьного уклада психолого-  

 

 педагогическое  

  наблюдение  

    

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при 

получении среднего общего образования 

Программа направлена создание комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 

развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа строится на основе общедидактических и специальных принципах общей и 

специальной педагогики, которые учитывают особенности вышеперечисленных категорий 

обучающихся. 

Общедидактические: принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные: принцип коррекционно - развивающей направленности обучения; принцип 

системности; принцип обходного пути; принцип комплексности. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию дефицитов в физическом или 

психическом развитии, социализации для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, испытывающих трудности в освоении образовательной программы, развитии и 

социализации, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

Динамика детско- - степень  включенности Анкетирование В течении 

родительских от- родителей  (законных родителей и года 

ношений и степени представителей) в детей, опросы  

включѐнности образовательный и учащихся,  

родителей (законных воспитательный процесс психолого-  

представителей) в  педагогическое  

образовательные  наблюдение,  

отношения  беседы с  

  родителями и  

  детьми.  
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– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 

также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП СОО, компенсации имеющихся дефицитов развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников: 

 диагностическое направление позволяет выявлять характер и сущность нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определять их особые образовательные потребности (общие и 

специфические), изучать особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 коррекционно-развивающее направление позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их 

к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе; 

 консультативное направление решает задачи конструктивного  взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами; 

 информационно-просветительское направление способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

 

Содержание 

деятельности 

Мероприятия Специалисты 

Диагностическое направление 

- выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию при 

освоении ООП СОО; 

- проведение комплексной 

социально- психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в психическом и\ 

или физическом развитии 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями с учётом 

заключения ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и 

индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов 

(ИПР); 

- определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося, выявление его 

- Медицинское 

обследование, выявление 

изменений в физическом 

развитии 

- Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития 

(внимание, мышление, 

память) и выявление 

динамики развития. 

- Наблюдение за 

обучающимся на занятиях. 

Изучение письменных работ 

- Наблюдение за 

ребенком в различных видах 

деятельности: выявление 

мотивов деятельности, 

особенностей личностной 

сферы (потребности, 

ценности, убеждения, 

самооценка),

медицинский 

работник (ФАП) 

 

 

 

педагог – психолог (по 

договору) 

  

 

 

 

учителя- предметники;  

классный руководитель 

 

 

 

классный 

руководитель, зам. 

директора по УВР 
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резервных возможностей; 

- изучение развития 

эмоционально- волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- мониторинг динамики 

успешности освоения 

образовательных программ 

среднего общего образования 

 

 особенностей 

поведенческой и 

коммуникативной сферы. 

Анкетирование обучающихся. 

-Выявление социально - 

бытовых условий, 

особенностей семейного 

воспитания. 

 

 

классный 

руководитель; зам. 

директора по ВР 

Коррекционно-развивающее направление 
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- разработка и реализация 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных программ, 

- выбор и использование 

специальных методик, методов 

и приемов обучения в 

соответствии с особыми 

образовательными  

потребностями обучающихся 

- организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на 

 преодоление нарушений 

развития и трудностей 

обучения, 

 коррекцию и развитие 

высших психических 

функций, эмоциональной, 

волевой,

 познавательной и коммуникативно-речевой сфер 

 развитие и укрепление 

зрелых личностных 

установок, формирование 

адекватных форм 

утверждения 

самостоятельности,

 личностной автономии, 

 формирование способов 

регуляции поведения  и эмоциональных состояний 

 развитие форм и 

навыков личностного 

общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

компетенции 

 развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального 

самоопределения 

 совершенствование 

навыков получения и 

использования информации 

(на основе ИКТ, 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях 

 социальную защиту 

ребенка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

 

- разработка индивидуально 

ориентированных 

коррекционных программ; 

- организация и 

проведение коррекционно- 

развивающих занятий для 

преодоления трудностей 

обучения; 

- организация занятий по 

физической культуре в 

спецмедгруппе; 

- Организация и 

проведение коррекционно - 

развивающих индивидуально 

– групповых занятий для 

развития когнитивной сферы; 

- Организация и 

проведение коррекционно-

развивающих индивидуально 

– групповых занятий для 

развития эмоциональной 

сферы и коммуникативных 

навыков; 

- организация 

мероприятий по социальной 

адаптации обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация и 

проведение рефлексивных 

занятий по оценке 

деятельности обучающихся; 

- организация и проведение 

с подростками, попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию, занятий по 

формированию 

стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению 

фобий и моделированию 

возможных вариантов 

решения проблем  различного 

характера; 

- организация и 

проведение 

профориентационных 

мероприятий 

ППк школы 
 

 

Учителя-предметники 
 

 

 

учитель физкультуры  

 

педагог-психолог (по 

договору) 

 

 

 

педагог-психолог 

(по договору) 

 

 

классный 

руководитель, зам. 

директора по УВР 

 

классный 

руководитель, зам. 

директора по УВР 

 

классный 

руководитель, 

зам. директора по 

УВР; педагог-

психолог (по 

договору); 

председатель ППк 

 

 

 

 

классный 

руководитель, зам. 

директора по УВР 

 

Консультативное направление 

- выработка совместных 

обоснованных рекомендаций

-заседания ППк: обсуждение 

проблемных ситуаций и 

ППк школы 
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 по основным направлениям 

работы с обучающимися; 

- консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимися, отбора и 

адаптации содержания 

предметных программ; 

-консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка; 

- консультативная 

помощь, направленная на 

содействие свободного и 

осознанному выбора 

обучающимися профессии, 

формы и места обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями   и психофизиологическими особенностями. 

стратегий взаимодействия, 

выработка рекомендаций; 

- консультация педагога - 

психолога для учителей – 

предметников; 

- консультация 

педагогами родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, 

способствующих 

оптимизации обучения, 

использованию 

дополнительных пособий, 

учебных и дидактических 

средств обучения; 

- консультация по вопросам 

профессионального 

самоопределения. 

 

Председатель ППк, 

педагог-психолог (по 

договору), 

 

 

Учителя – предметники, 

адмннистрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Информационно-просветительское направление 

-информационная поддержка 
образовательной деятельности 

обучающихся   с

 особыми 

образовательными 

потребностями их родителей 

(законных представителей), 

педагогических 

 работников в 

различных формах 

просветительской 

деятельности, направленная на 

разъяснение      

 участникам 

образовательного процесса 

вопросов, связанных с   

 особенностям

и образовательного  

 процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

- лекции, беседы, сообщения 

на родительских собраниях; 

- оформление 

информационного стенда, 

странички на сайте;, 

- размещение рекомендаций 

на сайте школы, выпуск 

печатных материалов 

(буклетов, памяток и т.д.); 

- педсоветы, семинары, 

методические совещания по 

вопросам сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Классный руководитель, 

представители 

администрации 

Председатель ППк 

 

Представители 

администрации 

 

Педагог-психолог (по 

договору), 

представители 

администрации, 

председатель ППк 

 

2.4.3.Система комплексной медико-социальной психолого-педагогической помощи 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов 
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Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе осуществляется в несколько 

этапов: 

1.Этап концептуальный: определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов, 

также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся. 

 

2. Этап проектный: разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Для обучающихся с ОВЗ разрабатываются 

адаптированные образовательные программы. 

 

3.Этап технологический: направлен на практическую реализацию программы коррекционной 

работы. 

 

4.Этап заключительный (аналитико-обобщающий): осуществляется внутренняя экспертиза 

эффективности программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с подростками; принимается итоговое решение. 

 

Медико-социальная и психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании 

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

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

 

Значительная роль в реализации задач Программы коррекционной работы принадлежит 

психолого-педагогическому консилиуму (ПМПк), деятельность которого направлена на 

обеспечение диагностико - коррекционного психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья обучающихся. В состав ПМПк входят: психолог(по договору), педагоги и 

представитель администрации. Функции ПМПк: 

- разработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

- составление в случае необходимости индивидуальной программы обучения; 

- отбор специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала; 

- мониторинг динамики продвижения школьников в рамках освоения основной программы 

обучения; 

- своевременная коррекция программ обучения и рабочей программы коррекционной 

работы; 

- анализ спорных и конфликтных случаев, 

- отбор необходимых для школьников дополнительных дидактических и учебных 

пособий.  

Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

 

Психолого-педагогический консилиум собирается не реже 1 раза в месяц. На заседаниях 

консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для 

уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей 

(законных представителей) по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 
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– диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики школьника 

и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

- диагностики в конфликтных случаях. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПК и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников специальной 

психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается 

- во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, педагогов дополнительного 

образования и др.) и специалистов: педагога-психолога, медицинского работника; 

- в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с ПМПК, Детской районной 

поликлиникой, районным центром психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи, 

Центром профессиональной ориентации и поддержки населения, органами опеки и попечительства. 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане ООП СОО — в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. При наличии медицинских показаний для обучающихся с ОВЗ и детей с хроническими 

заболеваниями разрабатывается индивидуальный план для обучения на дому. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель- 

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся  в учебной 

внеурочной деятельности в различных группах: классе, на уровне образования по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 

деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. Результаты обучающихся с особыми 

образовательными потребностями на уровне среднего общего образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные  

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, 

компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 

школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию 

и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
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– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной 

жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения ООП СОО должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях 

(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 

особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

 

На базовом уровне обучающиеся овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов. 

 

Предметные результаты: 

-- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

-- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

-- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

-- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является логическим завершением 

освоения обучающимися с особыми образовательными потребностями образовательных программ 

среднего общего образования. Выпускники XI класса имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной 

экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус ОВЗ или инвалидность, имеют право на 

прохождение ГИА в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие ГИА неудовлетворительные 

результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего 

образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении 

или о периоде обучения по образцу, установленному МКОУ СОШ с. Кулыги. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

18.3.3. Система условий реализации основной образовательной программы (далее - система 

условий) должна разрабатываться на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.           

 Система условий должна учитывать организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с другими 

субъектами образовательной политики.       

 Система условий должна содержать: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

 3. 1. Учебный план среднего  общего образования МКОУ СОШ с. Кулыги. 

 

На уровне среднего общего образования МКОУ СОШ с. Кулыги  обеспечивает реализацию 

учебного плана универсального профиля. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

На углубленном уровне изучаются русский язык и математика. 
Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34 учебные недели 

(204 учебных дня при 6-дневной учебной неделе и 170 учебных дней при 5-дневной учебной неделе ).  

 

МКОУ СОШ с. Кулыги самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6- дневная 

учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/  

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» МКОУ СОШ с. Кулыги, с приказами и инструктивными письмами Министерства 

просвещения РФ в сроки: полугодовая (декабрь) – русский язык и математика 

по итогам учебного года (май) - по всем предметам: 

« 4.2.  Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольная работа, проект (любого вида и 

типа), графическая работа, комплексная контрольная работа, контрольный диктант с дополнительным 

заданием, сочинение, изложение, реферат, творческая работа, контрольная  диагностическая работа, 

практическая работа, письменный отчёт о наблюдениях, зачёт, сдача нормативов, комплекс заданий 

стандартизированной формы: аудирование, чтение, письмо, говорение и другие формы».  

Учебный план составляется на каждый учебный год.  

https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/  

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика  МКОУ СОШ с. 

Кулыги учитывается  четвертная система организации учебного года. 

https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/  

3.3. План внеурочной деятельности           

 

             План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год . 

https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 
В целях реализации  ООП СОО и достижения планируемых результатов в МКОУ СОШ   

с. Кулыги создаются соответствующие условия: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические, информационно-методические 

3.3.1. Кадровые условия 

 
Кадровые условия реализации ООП ООО 

 

№ 
п/п 

Кадровое обеспечение Количество 
(чел.) 

Образование 
(%)  

Квалификация 
(%) 

Укомплекто-
ванность (%) 

1. Учителя-предметники 12 Высшее – 89 

Среднее-

проф. – 11  

Высш. кат. -22  

Перв. кат – 22 

СЗД – 56 % 

100  

3. Медицинский персонал 

(ФАП с. Кулыги)  
1 Среднее-

профессион. 
  

 

Качественный состав педагогов 

 

Награды Количество 

(чел.) (%) 

«Почетный работник общего  

образования» 

2 22 

Почетная грамота МОиН РФ 1 11 

Почетная грамота МО Кировской области 1 11 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного  

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Повышение педагоги планируют осуществлять в различных формах: на курсах повышения 

квалификации (1 раз в три года), участие в конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах, 

дистанционное образование, участие в различных проектах, создание и публикация методи- ческих 

материалов и т.д. 

Доля учителей старшей школы, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их 

профессиональную компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО составляет 100%. 

Школа постоянно работает над тем, чтобы у педагогического работника, реализующего 

основную образовательную программу, формировались основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования учащихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать учащимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, вклю- 

чая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутрилшкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности учащихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений учащихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

В школе созданы условия для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонды оплаты труда. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 

образования; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП, результатм ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности уча- 

щихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО, в которую входит план мето- дической 

работы школы на учебный год с ориентацией на введение ФГОС СОО. 

        Кадровое обеспечение реализации ООП СОО, план аттестации и график повышения квалификации 

определяются на каждый учебный год и выносятся в дополнение к данной образовательной программе 

в  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ в подраздел 3.3.1 «Кадровые условия реализации ООП СОО 

МКОУ СОШ с. Кулыги на … учебный год». 

 

3.3.2. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

МКОУ СОШ с. Кулыги опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

(содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МКОУ СОШ с. Кулыги 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 ФГОС. 

Региональный расчётный подушевой норматив затрат на реализацию образовательной 

программы среднего общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации 

образовательной программы среднего общего образования, включая: 
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- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего 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 местного бюджета). 

 

         Финансовые условия  реализации ООП СОО определяются на каждый учебный год и выносится в 

дополнение к данной образовательной программе в  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ в подраздел 

3.3.2 «Финансовые условия реализации ООП СОО МКОУ СОШ с. Кулыги на … учебный год». 

3.3.3. Материально-технические условия 

 

МКОУ СОШ с. Кулыги, реализующая основную образовательную программу СОО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности учащихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим финансовым нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

Учебный процесс школы осуществляется в типовом двухэтажном здании:  

Здание школы 2-х этажное с цокольным этажом, кирпичное. Год ввода в эксплуатацию - 1984. 

Общая площадь- 1974,5 кв. м , проектная мощность 320 мест. Отопление от газовой котельной, 

холодное водоснабжение централизованное, горячее осуществляется через нагревательные приборы ( 

бойлеры), водоотведение - выгребные ямы и местные сети канализации, вывоз ТБО регулярный. В 

здании установлена АПС, аварийное освещение, количество огнетушителей и планов эвакуации в 

соответствии с нормативом. 

Ведется видеонаблюдение с четырех камер. Наружное освещение регулируется световым реле. 

На территории школы есть спортивная площадка и металлические спортивные конструкции, 

асфальтовая площадка и автодром. 

Для организации УВП в школе имеются учебные кабинеты, которые оборудованы рабочим местом 

учителя и ученика. Все кабинеты связаны единой локальной сетью, обеспечен выход в Интернет, 

беспроводной интернет Wi-Fi. 

Лицензированного медицинского кабинета, укомплектованного необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм в МКОУ СОШ с. Кулыги нет. Медицинское 

обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается фельдшером Кулыжского ФАПа в 

соответствии с договором с КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ». Медицинское обслуживание включает: - 

организацию и проведение профилактических осмотров, - иммунопрофилактику учащихся, - 

наблюдение за состоянием здоровья учащихся, - оказание необходимой медицинской помощи, -анализ 

состояния здоровья обучающихся, разработка мероприятий по улучшению условий образовательного 

процесса, - ведение документов о состоянии здоровья учащихся. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности:  
–   базовое и углубленное изучение предметов;  
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  
– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  
– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 
промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов,  
организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением);  

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, 
работа сайта образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.);  

–   организацию горячего питания обучающихся и педагогических работников. 

В МКОУ СОШ с. Кулыги имеется подключение к сети Интернет со скоростью подключения 

до12 Мбит/сек.  
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Также имеется единая локальная сеть.  

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет – 12.  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего – 17; из них используется в 

учебном процессе – 14. приобретено и поступило за последние 3 года – ; пригодных для тестирования 

школьников в режиме on-line – 12; Количество компьютерных классов: всего – 1; классов, 

оборудованных мультимедиа проекторами – 5.  

Укрепление и развитие материально-технической базы предусмотрено за счет бюджета, 

внебюджетных средств и финансовой помощи социальных партнеров. 

Санитарно-гигиенические – соответствуют нормам СанПиН . 

Таким образом, в школе имеются следующие условия для реализации ООП СОО. 

       

   Материально - технические условия  реализации ООП СОО определяются на каждый учебный год и 

выносится в дополнение к данной образовательной программе в  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

в подраздел 3.3.3 «Материально-технические условия реализации ООП СОО МКОУ СОШ с. Кулыги 

на … учебный год». 
 

3.3.4.  Психолого-педагогические условия  

 

ООП среднего общего образования построена с учетом возрастных особенностей юношеского 

возраста и направлена на достижение образовательных результатов средней школы. 

Этап 10-11 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе образования 

ООП среднего общего образования содержание обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции и пр.) с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экс- 

периментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей учащихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной предметной 

программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 

событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и самовыраже- ния в группах 

сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов учащихся, проявление 

инициативных действий. 

Указанные требования реализуются посредством создания комфортной развивающей 

образовательной среды школы, а именно: 

- специальным образом сконструированные учебный план, рабочие программы по пред- метам и 

курсам внеурочной деятельности, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках с учетом принципов деятельностного подхода, демократичный уклад школы, организация 

внеучебной школьной жизни, в том числе через органы самоуправления учащихся школы, 

материально-техническое оснащение и т.п.; 

- хороший уровень мотивации к обучению. 

         Эффективность образовательной среды школы определяет полноценное развитие пяти 

компетентностей учащихся. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

 (образовательных технологий) на этапе среднего общего образования школы руководствуется 

возрастными особенностями и возможностями учащихся и обеспечивает результативность 

образования с учетом следующих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и 

поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их коммуникативного опыта в 

совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 

переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способствующих 

решению основных учебных задач на уроке. 

В  воспитательную  программу классного руководителя включаются мероприятия по работе с 

одарёнными учащимися , тренинги на темы «Осторожно – жизнь!», "Понимаем ли мы друг друга", 

организуется психологическая подготовка к итоговой аттестации  в  11 классе. 
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Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий. 

3.3.5. Информационно-методические условия 

 

Информационно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для педагогических работников, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

 

Школьная библиотека - это первый информационный центр для учащихся. Именно здесь 

приобретаются навыки самостоятельного поиска, критической оценки полученной информации, 

сравнения информации, полученной из различных источников, как из традиционных (книги, 

журналы, газеты), так и из нетрадиционных (электронные издания учебной и справочной 

литературы). 

 

В МКОУ СОШ с. Кулыги имеется библиотека с читальным залом, который оснащен средствами 

сканирования и распознавания текстов, контролируемой распечаткой бумажных материалов. 

Посетители библиотеки имеют возможность работы на компьютерах с выходом в Интернет. 

 

Фонд библиотеки:  

 

№ 

п/п 

Показатели Фонд 

 Фонд всего 19980 

 Фонд учебников 5452 

 Учебно-методическая литература 359 

 Справочная литература 220 

 Художественная литература 14527 

 Фонд электронных изданий 548 

 

Обеспеченности учебниками в школе составляет 100%. Учебники школьной библиотеки 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых или допускаемых к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, и утвержденному Минобрнауки России. 

Уровень обеспеченности учебной, учебно-методической и дополнительной литературой является 

достаточным. Библиотечный фонд ежегодно обновляется. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, интегративные курсы, образовательные модули, 

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). Учебно- методическое обеспечение школы 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

 

 

 

 

 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (курсов) программы. 

Администрация школы полностью оснащена компьютерным оборудованием. Со- 

зданы электронные банки данных по: 

- по аттестации педагогов, 

- курсам повышения квалификации, 

- одаренным детям; 

- уровню воспитанности, обученности, качеству знаний; 
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- библиотечный фонд школы; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- учету и выдаче аттестатов; 

- материально-технической базе; 

- информационно-коммуникативному оснащению школы. 

Школа имеет свой официальный сайт https://shkolakulygi-

r43.gosweb.gosuslugi.ru/https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/  

Школьный сайт  - ежедневно обновляется новостная страница, периодически обновляется 

нормативная база, методическая копилка. 

 

 Для педагогов школы разрабатываются программы семинаров по вопросам реализации 

программы развития УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования, вырабатываются и публикуются на сайте школы рекомендации по вопросам организации 

проектной и исследовательской деятельности.

 Для обучающихся разрабатываются памятки для подготовки презентационных материалов для 

защиты проекта (исследования), размещение информации о возможности обучения на дистанционных 

курсах.

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 
 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП образовательной организации 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 среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

 
Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение Внесение изменений в локальные нормативные 

акты, обеспечивающие реализацию ООП СОО. 

Внесение изменений и дополнений в ООП СОО. 

Финансовые  условия Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. Разработка 

локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих установление заработной 

платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих выплат. 

https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/https:/shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/https:/shkolakulygi-r43.gosweb.gosuslugi.ru/
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Организационное обеспечение Ежегодное формирование: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ отдельных учебных 

предметов (курсов), 

программ внеурочной деятельности в части 

календарно - тематического планирования; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы образовательной 

организации; 

- расписания уроков и занятий внеурочной 

деятельности. Приведение материально - 

технической базы образовательной 

организации в соответствие с 

действующими санитарными и 

противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. Приведение учебно-

методического и 

информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие требованиями ООП 

СОО. Обновление информационно- 

образовательной среды 

образовательной организации. 

Комплектование фонда библиотеки для 

реализации ФГОС СОО 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального развития 

педагогических работников образовательной 

организации через курсы ПК. 

Обеспечение условий для прохождения 

аттестации педагогических работников 

Информационное обеспечение Размещение на сайте 

образовательной организации информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО. 

Информирование родительской общественности 

о ходе реализации ФГОС СОО. Наличие 

публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения 

ФГОС СОО 

Материально техническое обеспечение Приобретение учебно- 

лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фонда библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Решение Совета Школы о введении в МКОУ 

СОШ с. Кулыги ФГОС СОО 

январь 2023 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

февраль - март 

2023 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

апрель-август 

2023 г. 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

май-август 2023 

г. 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

сентябрь 2023 г. 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

сентябрь- 

ноябрь 2023 г. 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

февраль 2023 г. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

июнь-август 

2023 г. 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
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 9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Август 2023 г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Май 2023 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 
Июнь 2023 г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

сентябрь 2023- 

сентябрь 2024 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участникам  

образовательных отношений, и внеурочной  

деятельности 

июнь - 

сентябрь 2023 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Август - 

сентябрь 2023 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

сентябрь 2023 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

постоянно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

сентябрь 2023 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 



 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 
 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 
Стратегическое управление реализацией ООП СОО осуществляет администрация Школы. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляет директор Школы. В управление на 

полноправной основе включаются руководители ШМО. Они проводят оценку рабочих программ на 

соответствие их содержанию образования по предмету, эффективность созданных информационно-

методических условий. Руководство работой ШМО осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  

Ключевым индикатором эффективности состояния системы условий реализации ООП СОО 

является удовлетворенность качеством образования всех участников образовательных отношений. 

 

 

Условия реализации ООП СОО  Направления руководства и 

контроля 

Ответственный 

Кадровые  Своевременное прохождение 

аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение 

педагогической компетентности 

через самообразование. 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

Материально-технические Оборудование учебных 

кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, установка 

автоматизированных рабочих 

мест учителя и общешкольной 

локальной сети 

Директор 

Информационо-методические Соответствие рабочих 

программ и тематического 

планирования учителя 

требованиям ФГОС, 

организация тематического, 

классно-обобщающего, 

персонального контроля, работа 

ШМО по реализации ФГОС. 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

Психолого-педагогические Адаптация учащихся, работа 

социального педагога, педагога-

психолога, система 

индивидуальной работы 

педагогов с учащимися. 

Заместитель директора по ВР 

 

 

 

3.4.5. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

Индивидуальное 

 

 

Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 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) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

2. Единичный проект «Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО» 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогов ОУ к введению ФГОС ООО. 

Определение ежегодно состава 

педагогических работников, 

которым необходимо пройти 

курсовую подготовку по вопросам 

реализации ФГОС ООО. 

Сентябрь 

2023 – 

сентябрь 

2023 

Администрация ОУ Сформирован график 

прохождения 

курсовой подготовки 

педагогов школы по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО. 

Формирование ежегодно заказа в 

образовательные организации, 

реализующие профессиональные 

программы, на курсовую 

подготовку педагогических 

работников, обеспечение 

организации повышения 

Октябрь 

2023 – 

октябрь 

2024 

Зам. директора по 

УВР 

Сформирован заказ 

на курсовую 

подготовку 

педагогических 

работников, 

обеспечено 

повышение 
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квалификации педагогических 

работников. 

квалификации 

учителей. 

 

 

3. Единичный проект «Научно-методическое сопровождение введения  

ФГОС ООО» 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Цель: обеспечение методического сопровождения педагоги 

Разработка плана мероприятий по 

методическому сопровождению 

педагогических работников ОО по 

вопросам ФГОС ООО. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Намечены на каждый 

учебный год 

мероприятия по 

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников ОО по 

вопросам ФГОС 

ООО. 

Проведение методических  

мероприятий по вопросам ФГОС 

ООО, в том числе по вопросам 

ВСОКО. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Обеспечена 

систематическая 

деятельность 

методической 

службы ОУ по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО. 

Участие в методических 

мероприятиях разных уровней по 

вопросам ФГОС ООО, включая 

дистанционные и сетевые формы. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Обеспечена 

систематическая 

деятельность 

методической 

службы ОУ по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО. 

Организация деятельности 

школьных методических 

объединений учителей-

предметников. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Организован обмен 

опытом работы по 

реализации ФГОС 

ООО. 

Функционирование ВСОКО в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Ежегодно Администрация Повышение качества 

образования в 

результате 

поддержки 

обучающихся, не 

достигших 

планируемых 

результатов, и 

коррекционной 

работы с ними. 

Организация деятельности 

Координационного совета, 

педагогического совета по 

обсуждению вопросов введения 

ФГОС ООО с привлечением 

участников образовательного 

процесса и общественности. 

Ежегодно Администрация Созданы условия для 

открытой 

образовательной 

среды, обеспечено 

широкое обсуждение 

вопросов введения 

ФГОС ООО. 

Проведение мониторинговых Ежегодно Администрация, Приняты по итогам 
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исследований эффективности 

деятельности ОУ по внедрению 

ФГОС ООО. 

Координационный 

совет 

мониторинга 

управленческие 

решения, 

скорректированы 

планы деятельности. 

 

4. Единичный проект «Материально – техническое обеспечение  

ФГОС ООО» 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Цель: создание в ОУ современной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования и гарантированной охране и укреплению здоровья обучающихся. 

Приведение территории  ОУ в 

соответствие с действующими 

санитарными и 

противопожарными нормативами, 

а также требованиями 

антитеррористической 

безопасности. 

Ежегодно Директор, бухгалтер Выполнены 

требования, 

предъявляемые к 

территории школы 

(участок, инсоляция, 

ограждение и др.) 

Оснащение библиотеки ОУ 

необходимым количеством 

учебной, учебно-методической и 

художественной литературы для 

реализации ФГОС ООО. 

Ежегодно Директор, бухгалтер Обеспечено 

оснащение 

библиотеки 

необходимым 

количеством учебной 

и учебно-

методической 

литературы для 

реализации ФГОС 

ООО в полном 

объеме. 

Обеспечение обучающихся 

бесплатными учебниками по всем 

предметам учебного плана ОУ. 

Ежегодно Директор, бухгалтер Обеспечены 

бесплатными 

учебниками все 

обучающиеся. 

Приведение помещения для 

питания обучающихся и 

помещений для приготовления 

пищи в соответствие с 

требованиями СанПиН. 

Ежегодно Директор, бухгалтер Выполнены 

требования СанПиН к 

помещениям 

столовой школы. 

Оснащение помещений для 

занятий музыкой, ИЗО, 

хореографией, моделированием, 

техническим творчеством, 

исследованием, иностранными 

языками в соответствие с 

установленными требованиями. 

Ежегодно Директор, бухгалтер Выполнены в части 

оснащения 

требования к 

помещениям для 

занятий. 

Приведение спортивного зала и 

медицинского кабинета в 

соответствие с установленными 

требованиями. 

Ежегодно Директор, бухгалтер Выполнены 

требования к 

освещению, 

тепловому режиму. 

Оснащение учебных кабинетов 

мебелью, соответствующей 

ростовозрастным особенностям 

детей. 

Ежегодно Директор, бухгалтер Обеспечено 

оснащение учебных 

кабинетов мебелью, 

соответствующей 
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ростовозрастным 

особенностям детей. 

 

 

5. Единичный проект «Финансовое обеспечение введения  

ФГОС ООО» 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Цель: обеспечение исполнения требований ФГОС ООО за счет средств субвенций и иных 

финансовых средств. 

Распределение и расходование 

средств, выделенных на 

реализацию государственного 

стандарта общего образования. 

Ежегодно Директор, бухгалтер Составлена смета 

расходов. 

Определение объёма расходов на 

реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Ежегодно Директор, бухгалтер Обеспечена 

реализация часов 

внеурочной 

деятельности. 

Приведение локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников ОУ, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования с учетом 

особенностей реализации ФГОС 

ООО. 

Ежегодно Администрация Скорректирован 

локальный 

нормативный акт о 

системе оплаты 

труда, учитывающий 

особенности 

реализации ФГОС 

ООО. 

Предоставление государственной 

(муниципальной) услуги по 

предоставлению ДОО,НОО,ООО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО. 

Ежегодно Администрация Предоставлена услуга 

в полном объёме и 

качественно в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО. 

Отсутствуют жалобы 

потребителей услуги. 

 

 

6. Единичный проект «Информационное обеспечение введения  

ФГОС ООО» 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Цель: Обеспечение информирования участников образовательного процесса по вопросам 

введения ФГОС ООО. 

Определение в ОУ ответственных 

за информационное 

сопровождение процесса введения 

ФГОС ООО. 

Ежегодно Директор Назначен 

ответственный за 

информационное 

сопровождение 

процесса введения 

ФГОС ООО. 

Разработка плана работы по 

информационному 

сопровождению процесса введения 

Ежегодно Директор, 

ответственный за 

информационное 

Разработан 

ежегодный план 

информационного 
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ФГОС ООО. сопровождение сопровождения 

введения ФГОС 

ООО. 

Размещение информации по 

вопросам введения ФГОС ООО на 

сайте ОУ и средствах массовой 

информации. 

Ежегодно Директор, 

ответственный за 

информационное 

сопровождение 

Осуществлено 

своевременное 

информирование о 

процессе введения 

ФГОС ООО в ОУ. 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности о введении ФГОС 

ООО через проведение 

конференций, дней открытых 

дверей, родительских собраний, 

публичных отчетов директора и 

др. 

Ежегодно Директор, 

Координационный 

совет 

Осуществлено 

своевременное 

информирование о 

процессе введения 

ФГОС ООО в ОУ. 
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