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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации программы среднего общего образования 

   Основная образовательная программа среднего общего образования (далеее-ООП СОО) является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирую-

щим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

   Целями реализации ООП СОО являются: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

-воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и обще-

ственно значимой деятельности, социального и гражданского 

-преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, профессионального образования; 

-организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов среднего 

общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

-формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе индивиду-

ализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

-подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолже-

нию образования и началу профессиональной деятельности; 

-организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

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

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

   Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

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

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, раз-

витие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобрете-

нию знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способно-

сти, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельно-

сти; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества и про-

ектно-исследовательской деятельности; 

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

ектировании и развитии социальной среды организации; 
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-включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

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

-организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориен-

тации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми организациями, организациями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

-создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе посредством индивидуальных учебных 

планов 

В основе разработки основной образовательной программы среднего общего образования лежат 

следующие принципы и подходы: 

-принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего об-

разования; 

-принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования организации ООП СОО харак-

теризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Феде-

рации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

-принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль); 

-принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

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

тие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к само-

развитию и непрерывному образованию; 

-принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей, 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспита-

тельных целей и путей их достижения; 

-принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых учеб-

ных предметов; 

-принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и внеуроч-

ной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается ис-

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

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 
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    ООП СОО 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. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым пе-

риодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным пси-

хологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самосто-

ятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биоло-

гических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного суще-

ствования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире. 

ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование 

и развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе со-

трудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государ-

ственно-общественного управления образовательной организацией. 

ООП СОО МКОУ «Каралатская СОШ» формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значи-
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мость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной образо-

вательной организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика образовательной программы среднего общего образования 

ООП СОО разрабатывается в соответствии со ФГОС среднего общего образования и с учетом Фе-

деральной основной образовательной программой (ФООП СОО) (утверждена приказом Минипросе-

щения России «18» мая 2023 г. №371, с изменениями, внесенными приказами Министерства просве-

щения Российской федерации от 01.02.2024 г. № 62, 19.03.2024 г. №171) 

 Основная Образовательная программа СОО, согласно закону «Об образовании в Российской Фе-

дерации», — это учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содер-

жание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы, условия образовательной деятельности. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования разрабатывается на основе 

ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития региона, этнокультурных особен-

ностей населения.  

Таким образом, ООП СОО содержит документы, развивающие и детализирующие положения и 

требования, определенные во ФГОС СОО.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования включает следующие доку-

менты: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий вос-

питательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых 

Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы среднего общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС СОО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися про-

грамм среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельно-

сти и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотива-

ции к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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ФГОС СОО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательного 

процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудо-

вого, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на дея-

тельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых по-

нятий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готов-

ность, ориентация, восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нрав-

ственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич-

ности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО должны отражать готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

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

ния, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности 

научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, мо-

дулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познаватель-

ные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и орга-

низации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

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

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обу-

чающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овла-

девать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение исполь-

зовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформи-

рованность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самооргани-

зации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС СОО определяет предметные результаты освоения программ среднего общего образования 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучае-

мых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем 

уровне образования. 
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Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной об-

ласти; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и кон-

кретные умения;  

 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего образова-

ния, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на базовом уровне; 

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

современного состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС СОО, «независимо от формы получения среднего общего обра-

зования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

ООП СОО». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

управления качеством образования и служит основой при разработке «Положения об оценке обра-

зовательных достижений обучающихся» (Приложение). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обес-

печению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями явля-

ются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной «обратной 

связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают тре-

бования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 
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 текущую и тематическую оценку, 

 психолого-педагогическое наблюдение, 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования
1
  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

  Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критери-

ями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея-

тельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности уча-

щихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с уча-

щимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интер-

претации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающи-

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

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-

териала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обу-

чения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образо-

вания; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, ис-

следовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, ис-

пытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

Оценка личностных результатов, обучающихся осуществляется через оценку достижения пла-

нируемых резуультатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются тре-

бованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, в школе; участие в общественной 

                                                           
 15 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание зако-

надательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2022, №48, ст.8332 
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жизни школы, ближашего социального окружения, Российской Федарапции. Общественно-по-

лезной деятельности отвественности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траекториии, в том числе выбор профессии, ценностно-смысло-

вых установках обущающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

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

пользовать в виде агрегированных (усредененных, анонимных) данных.   

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий, обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (меж-

предметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных пред-

метов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодиро-

вание и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с пе-

дагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и ин-

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

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, прояв-

лять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

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

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образователь-

ной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришколь-

ного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуаль-

ных учебных исследований, и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной 

итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках од-

ного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельно-

сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор 

темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искус-

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения , 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютер-

ной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и муль-

тимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной органи-

зации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитиро-

вания, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указа-

ния ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представлен-

ного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководи-

теля.  

Критерии
1
 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать по сле-

дующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляюща-

яся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обра-

ботку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

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

ный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/те-

мой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

                                                           
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; 

свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные воз-

можности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуа-

циях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируе-

мых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС СОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к ре-

зультатам освоения программы среднего общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, есте-

ственно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой об-

ласти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, поня-

тий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных по-

знавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по-

лучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учеб-

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

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического матери-

ала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

тивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявле-

ние способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» разде-

ляют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания 
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на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания 

по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например, элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержа-

нии различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оце-

нивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематиче-

ского, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной организа-

ции в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной про-

грамме, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагно-

стика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-

метов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-

ных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освое-

нии программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживаю-

щей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осозна-

нию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного пред-

мета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свиде-

тельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и 
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служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематиче-

скую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством Просвещения РФ. По предметам, вводимым организацией само-

стоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой организацией. Темати-

ческая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные про-

цедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей сово-

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

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных зада-

ний, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекоменда-

ций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достиже-

ний учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

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 накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в доку-

менте об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и уни-

версальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в сле-

дующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок про-

ведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, заверша-

ющей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА вклю-

чает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учеб-

ным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного 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 иных форм по решению организа-

ции (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

                                                           
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение 

каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутрен-

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

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-

рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вы-

несенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутриш-

кольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред-

метных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

Приложение: «Рабочие программы учебных предметов»: 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по предмету «Литература» 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Рабочая программа по предметам «История» 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» 

Рабочая программа по предмету «География» 

Рабочая программа по предметам «Математика», «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика» 

Рабочая программа по предмету «Информатика» 

Рабочая программа по предмету «Физика» 

Рабочая программа по предмету «Биология» 

Рабочая программа по предмету «Химия» 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) 

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» 

Рабочая программа элективого курса 

 

Приложение «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» 
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2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования ука-

зано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна обес-

печивать: 

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

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

альных и межличностных отношений; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро-

вание научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследователь-

ской, проектной, социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практическихконфе-

ренциях, олимпиадахи других), возможность получения практико-ориентированного результата; 

-формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, вклю-

чая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных; 

-работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

-формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

-возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникатив-

ных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятель-

ности. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся резуль-

татами освоения, обучающимися образовательной программы среднего общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных кур-

сов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные по-

знавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно пе-

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

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, зада-

вать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 
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включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реали-

зацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотруд-

ничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской де-

ятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание среднего общего образования определяется основной образовательной программой 

среднего общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определенные во 

ФГОС СОО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержа-

ния; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

-устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обоб-

щения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разно-

видностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литера-

туры, интерпретациями в различных видах искусств; 

-выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (напри-

мер, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить закономер-

ности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова 

путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-ви-

довые признаки реалии; 

-выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, 

схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяс-

нении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей 
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речи) и другие; 

-разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся дан-

ных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

-оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

-развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

-устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведе-

ний и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с дру-

гими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах ис-

кусств; 

-выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изу-

чении литературных произведений, направлений, фактов историко- литературного процесса. 

Формирование базовых исследовательских действий 

-формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемо-

сти слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

-выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изме-

нений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

-анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критиче-

ски оценивать их достоверность; 

-уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе приме-

ров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнацио-

нального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

-уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в 

собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописа-

ния, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полу-

ченные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практиче-

скую области жизнедеятельности; 

-владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литера-

турного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; 

-владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и мето-

дами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Работа с информацией 

     -самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из 

энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электрон-

ных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие право-

вым и морально-этическим нормам; 

-создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой ауди-

тории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица, схема 

и другие); 

-владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной без-

опасности. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

-владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

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

ветствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно из-

лагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

-пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

-аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выра-

жать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и 

в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

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

тельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учё-

том цели и особенностей аудитории; 

-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопони-

мания между людьми разных культур; 

-принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению; 

-оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письмен-

ной форме; 

-предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

-участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать ин-

дивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходи-

мые коррективы; 

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

ную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

-осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать соб-

ственную речь с учётом целей и условий общения; 

-давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

-осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нрав-

ственным развитием личности; 

-принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, постав-

ленных в художественных произведениях. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

-анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 
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-распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

-выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 

-сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 

языке; 

-различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; анализировать 

структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний на ино-

странном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в собственные высказы-

вания; 

-проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенно-

стей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных 

явлений; 

-формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (ис-

следовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-

дения за языковыми явлениями; 

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

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности; 

-проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответ-

ствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Работа с информацией  

-использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

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

прашиваемой информации, с полным пониманием); 

-полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

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

-фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

-оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать проти-

воречия в информационных источниках; 

-соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

   Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

-воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями 

общения; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных язы-

ковых средств изучаемого иностранного языка; 

-выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

-осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, ис-

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

нахождением интересующей информации); 

-выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

-публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 
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самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

-осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля 

с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

-планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

-выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

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

совместного решения поставленной задачи); 

-корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных 

или информации; 

-осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкуль-

турного общения. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

-выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; 

-устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне-

ния, критерии проводимого анализа; 

-выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

-воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-

ные, единичные, частные и общие; условные; 

-делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии; 

-проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собствен-

ные суждения и выводы; 

-выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

  Формирование базовых исследовательских действий 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между 

объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблю-

дения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, про-

гнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

   Работа с информацией 

-выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать инфор-

мацию, представлять ее в различных формах; 
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-оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, вос-

принимать ее критически; 

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

-анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моде-

лировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать графиче-

ски, записывать с помощью формул; 

-формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распозна-

вать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

-проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, вы-

двигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, 

математические методы; 

-создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей совре-

менных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

-использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оце-

нивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моде-

лирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

-воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зре-

ния в устных и письменных текстах; 

-в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

-представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход экспе-

римента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснова-

ниями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 

задач презентации и особенностей аудитории; 

-участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных за-

дач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

-выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

     Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

-владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

-предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недо-

стижения результатов деятельности. 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

-выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, био-

логических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием 

физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохране-

ния импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения веще-

ства, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному 

классу химических соединений; 

-определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), напри-

мер, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твёр-

дого (кристаллического) тела, идеального газа; 

-выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

-применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций; 

-выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения но-

вых знаний о веществах и химических реакциях; 

-вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования 

тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопас-

ности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональном 

природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

-развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять ос-

новные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагно-

стика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их 

безопасного применения в практической жизни. 

Формирование базовых исследовательских действий 

-проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку 

с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математиче-

ского маятника от параметров колебательной системы; 

-проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например:зависи-

мости периода обращения конического маятника 

от его параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; 

исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока 

от силы тока; 

-проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой пропор-

циональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о независимости 

времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка 

законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

-формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми поняти-

ями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием 

физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энер-

гия и импульс фотона; 
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-уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, напри-

мер, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, пре-

ломление, интерференция, дифракция 

и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

-уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качествен-

ные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные задачи с 

неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов школь-

ного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

-выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать ка-

чественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления 

(на базовом уровне); 

-проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; кон-

струирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего 

площадь опоры. 

Работа с информацией 

-создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о ме-

тодах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

-использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сооб-

щений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

-использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в об-

ласти естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

-аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

-при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о совре-

менной естественнонаучной картине мира; 

-работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и ин-

терпретации результатов опытов, и анализе дополнительных источников информации по изучаемой 

теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредмет-

ного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Элек-

тромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, био-

логии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

-самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и хи-

мии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей; 

-делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследова-

ний, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

-использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при реше-

нии качественных и расчетных задач; 

-принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 
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учебных исследований или решения физических задач. 

 ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

-характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нрав-

ственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в со-

временных условиях; 

-самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на ос-

нове знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основ-

ных сфер и социальных институтов; 

-устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические 

факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к ис-

торическим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенно-

стям географического положения, формам правления и типам государственного устройства; 

-выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подси-

стем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и 

проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями 

содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

-оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих 

остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для эко-

номики нашей страны; 

-вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических 

фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование базовых исследовательских действий 

-владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирова-

ния и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический материал, в 

том числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты 

в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; 

-анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) 

в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, ис-

тории России и всемирной истории; 

-формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложен-

ной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

-актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргу-

менты для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоя-

тельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний при выполнении практических работ; 

-проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-



28 

ских задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социаль-

ных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального позна-

ния, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, ме-

тод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 

социального познания. 

Работа с информацией 

-владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и разли-

чать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

-извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправлен-

ный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные вы-

воды, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систе-

матизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

-использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа со-

циальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных про-

цессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

-оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письмен-

ных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, досто-

верности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

-владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенно-

стей политического, социально-экономического и историко- культурного развития России как мно-

гонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

-выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития обще-

ства в прошлом и сегодня; 

-ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного взаи-

модействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей 

в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

-принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, ис-

пользуя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других националь-

ностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в акту-

альных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

  ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 
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обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области дея-

тельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной). 

   Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

-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; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации резуль-

татов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

      Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учеб-

ного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завер-

шенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, со-

циального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

      Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призван-

ную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися млад-

шего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особен-

ности. 

      На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необхо-

димых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих обуча-

ющихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают не-

обходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического моделирова-

ния и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблема-

тика и методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и ис-

пользование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных обла-

стей. 

      На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться 

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 со-

обществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых 

людей. 

     На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и иссле-

довательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; ин-

женерное; информационное. 

      Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опыт-

ный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное 

мероприятие (акция). 

      Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для организации главное за-

ключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности ре-
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шения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полу-

ченный результат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инже-

нерная конструкция и другие. 

     Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осуществ-

ляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. 

При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического сопровождения инди-

видуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, по-

становку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту 

проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

     Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-раз-

ному: в рамках, специально организуемых в организации проектных «дней» или «недель», в рам-

ках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых аттестацион-

ных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии 

отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового 

проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, спе-

циалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогиче-

ского коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организа-

ций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельно-

сти должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна 

подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в про-

ект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учи-

тываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением ис-

ходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

входят педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются про-

ектные работы; 

    Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. 

    Условия реализации программы формирования УУД включают: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

   Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся начальной, ос-

новной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 



31 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятель-

ности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рам-

ках одного или нескольких предметов. 

     Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образо-

вательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом об-

разовательном пространстве: 

-сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

-обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обуча-

ющихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обес-

печение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения пред-

метного материала, учителя, учебной группы); 

-использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

-обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проек-

тов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских орга-

низациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

     К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 
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2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники могут реа-

лизовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сде-

лать свою образовательную организацию воспитывающей организацией.  

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским тради-

ционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: фор-

мирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в со-

циально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Анализ воспитательного процесса», в котором кратко описывается специфика деятель-

ности в сфере воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания обучающихся», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для достижения 

цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности, с учетом специфики учре-

ждения, интересов субъектов воспитания, тематики модулей», в котором показывается, каким об-

разом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Основные школьные 

дела», «Урочная деятельность» «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Орга-

низация предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными предста-

вителями)», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Самоуправление», 

«Профориентация». Вариативными модулями являются: «Волонтерство», «Детские общественные 

объединения», «Школьное медиа». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе вос-

питательной работы. Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направ-

лена на достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

4. Раздел «Система поощерения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся», в котором показывается формирование у обучающихся ориентации на актив-

ную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлеченность их в совместную деятель-

ность в воспитательных целях. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной ра-

боты.  

2.3.2. Анализ воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МКОУ «Каралатская СОШ» основывается на следующих принципах взаи-

модействия педагогических работников и обучающихся: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение конфи-

денциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности, обучающегося 

при нахождении в организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в организации детско-взрос-

лых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношени-

ями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Каралатская СОШ» являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогических работников; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их соци-

альная активность;  

 формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных дет-

ских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотноше-

ний; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, ком-

петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) фор-

мулируется общая цель воспитания в МКОУ «Каралатская СОШ» — личностное развитие обучаю-

щихся, проявляющееся в: 

-осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей самостоя-

тельности и инициативы; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

-наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформирован-

ность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим лю-

дям и жизни в целом. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия лич-

ности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики раз-

вития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по разви-
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тию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотруд-

ничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть боль-

шее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся (уровень среднего общего образования) таким приоритетом явля-

ется создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся и 

прежде всего ценностных отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

знал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

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

в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-

мовыражение; 

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

стичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

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

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, поступки, по-

вседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, связано с особенностями подросткового возраста: со стремлением утвер-

дить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, соб-

ственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следу-

ющих основных задач (примечание: предложенный ниже перечень задач воспитания является при-

мерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из осо-

бенностей образовательной организации и обучающихся в ней):  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тра-

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сооб-

ществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 
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 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возмож-

ности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне организации, так 

и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе организации детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспи-

тательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду организации и реализовывать ее воспитательные воз-

можности; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в организации интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффектив-

ным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики учрежде-

ния, интересов субъектов воспитания, тематики модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений вос-

питательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

    «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных заня-

тий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; под-

бор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных си-

туаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, целевых ориен-

тиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, тематики в соответ-

ствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих по-
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знавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ве-

дения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и поддержку добро-

желательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспева-

ющими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обу-

чающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

      

     «Внеурочная деятельность» 

    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, 

следующих выбранных обучающимися ее видов: 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обу-

чающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспи-

тание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное раз-

витие.  

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, тер-

пимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на вос-

питание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие са-

мостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслужи-

вающего труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
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физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творче-

ских способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.  

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творче-

ского, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструк-

тивного общения, умений работать в команде.  

       

      «Классное руководство» 

      Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагоги-

ческой деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направ-

ленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры на командообразование, внеучебные и внешколь-

ные мероприятия, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение кон-

фликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспита-

тельных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в клас-

сных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь роди-

телям в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, организации; 
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 привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к организа-

ции и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и в школе; 

 проведение в классе праздников, соревнований и т. п. 

 

 «Основные школьные дела» 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, лите-

ратурные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памят-

ными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следу-

ющий уровень образования; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, вклад в развитие школы, своей местности;  

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сце-

наристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих), помощь обучающимся в осво-

ении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа ос-

новных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педаго-

гами и другими взрослыми. 

       «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными парт-

нёрами школы; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые пе-

дагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам; 

экскурсии (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), организуемые 

в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представи-

телями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке меро-

приятия; 

литературные, исторические, экологические и другие экскурсии, слёты и другие, организуе-

мые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными представите-

лями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотно-

шениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического ком-

форта. 
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  «Организация предметно-пространственной среды» 

   Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматри-

вает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной сим-

воликой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и историче-

ских, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значи-

мых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народ-

ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, дея-

телей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, жи-

вописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства пози-

тивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (в том числе, если образовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и других) в помещениях образователь-

ной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, ре-

креации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, фотоотчёты об интересных собы-

тиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в организации, доступ-

ных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их роди-

телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемо-

ний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентиру-

ющих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 
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образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

     

   «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность вшколе, в классах представительных органов родительского сообще-

ства (родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов вос-

питания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по во-

просам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых ро-

дители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социаль-

ных работников, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте школы в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются ин-

тересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с по-

рядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приём-

ных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

«Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в организации преду-

сматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов, обучающихся в процессе 

управления школы; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав, обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в школе. 

       

       «Профилактика и безопасность» 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях форми-

рования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в организации эффектив-

ной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успеш-

ной воспитательной деятельности; 
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 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимо-

действия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, программы профилактиче-

ской направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, 

на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористиче-

ской и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности; 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной пси-

холого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

   «Социальное партнёрство» 

   Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении внеурочных занятий, вне-

школьных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме-

роприятий, акций воспитательной направленности; 

 

   «Профориентация» 

   Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы организации 

предусматривает:  

 профориентационные игры (деловые игры, квесты), расширяющие знания о профессиях, 

способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существую-

щих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в ор-

ганизациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, по интересующим профес-

сиям и направлениям профессионального образования. 

      

     2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-
зиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обу-

чающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жиз-

ненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспита-

тельных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-

ности обучающихся строится на принципах: 
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     -публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

     -соответствия артефактов и процедур награждения укладу организации, качеству воспитываю-

щей среды, символике общеобразовательной организации; 

          -прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное сле-

дование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

          -регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

       -сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

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

телей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представи-

телей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных пред-

ставителей; 

     -дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить сти-

мулирующее действие системы поощрения). 

        Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

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

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощре-

нии классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собира-

нию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

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

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

ние портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обуча-

ющихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом об-

разовательной программы организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС СОО программа коррекционной работы должна быть направлена на осу-

ществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудно-

стями в обучении и социализации в освоении программы среднего общего образования, их социаль-

ную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, обуслов-

ленных особенностями их развития;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и монито-

ринг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, мета-

предметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обуча-

ющихся с ОВЗ и освоение ими программы среднего общего образования, в том числе 

адаптированной;  

 рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

 перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы (при 

наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью корректи-

ровки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий.  

 

 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональ-

ной специфики и особенностей образовательного процесса в организации.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индиви-

дуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-

педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями обра-

зования (начальным, основным). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможно-

стей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обуче-

ния и успешной социализации.  

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной по-

мощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, яв-

ляется психолого-педагогический консилиум. 

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования и включает следующие 

разделы: 
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2.4.1. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ  

    Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса;  

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на ос-

нове планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогаще-

ние их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуника-

ции за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся;  

 использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психо-

логических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

   

   Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие кор-

рекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необ-

ходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных адапти-

рованными основными образовательными программами среднего общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

    Кадровое обеспечение 

МКОУ «Каралатская СОШ», реализующее АООП для обучающихся с ОВЗ, укомплектовано 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

1)Уровень квалификации работников ОО, реализующей АООП, для каждой занимаемой должно-

сти соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, квалифи-

кационной категории.  

2)Учреждение обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалифика-

ции через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методиче-
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ской работы; применения, обобщения и распространения опыта использования современных обра-

зовательных технологий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями).  

В реализации АООП для обучающихся с ОВЗ в Учреждении, в отдельных классах принимают уча-

стие следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, специали-

сты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учи-

тель музыки, тьютер.  

Учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное образование по направлению «Специ-

альное (дефектологическое) образование»   

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по направлению «Педагогика» по 

образовательным программам подготовки магистра в области психологического сопровождения об-

разования лиц с ОВЗ.  

   Педагог-психолог проходит курсы повышения квалификации по психологии лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного об-

разца.  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности «Логопе-

дия».  

   Учитель-логопед проходит курсы повышения квалификации психологии лиц с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного образца.  

Учителя физической культуры имеют высшее и средне-специальное образование в области физ-

культуры и спорта.  

Учителя прошли курсы повышения квалификации по ФГОС с ОВЗ, подтвержденные документом 

установленного образца.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-техни-

ческой базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образова-

тельной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения организации и организацию их пребывания и обуче-

ния. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенно-

сти организации основного общего образования, а также специфику психофизического разви-

тия школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образова-

ния; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 



46 

 способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его каче-

ство, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения образовательной программы основного 

среднего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стан-

дартом. 

2.4.2. План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими основной образовательной программы 

среднего общего образования    

    План реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в соответствии со 

следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие раз-

личных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

 

Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий: 

 

Диагностическая работа 

Срок реализации (август – сентябрь) 

Индивидуально-ориентированные кор-

рекционные мероприятия 

Содержание реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприя-

тий 

Своевременное выявление обучающихся с 

ОВЗ, нуждающихся в специализированной по-

мощи, на основании комплексного сбора и ана-

лиза диагностической информации от специа-

листов различного профиля, мониторинга ре-

зультативности коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися. 

- выявление особых образовательных потреб-

ностей, обучающихся с ОВЗ при освоении АООП 

СОО;  

- проведение комплексной социально-психо-

лого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обу-

чающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны бли-

жайшего развития обучающихся с ОВЗ, выявле-

ние их резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся  

- изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; мониторинг дина-

мики развития, успешности освоения АООП 

СОО. 

Коррекционно-развивающая работа 
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Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение коррекции и компенсации недо-

статков в физическом и (или) психическом раз-

витии обучающихся, развитие высших психи-

ческих функций, познавательной и речевой 

сфер, эмоционально-волевой и личностной 

сфер, поведенческих навыков, а также форми-

рование универсальных учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ. 

- выбор и использование специальных мето-

дик, методов и приемов обучения в соответствии 

с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

- организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для преодо-

ления нарушений развития и трудностей в обуче-

нии;  

- коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познаватель-

ной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление личностных устано-

вок, формирование адекватных форм утвержде-

ния самостоятельности, личной  

автономии;  

- формирование способов регуляции поведе-

ния и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного обще-

ния в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования;  

- совершенствование навыков получения и ис-

пользования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компе-

тенций и адаптации в реальных жизненных усло-

виях;  

- социальная защита ребенка в случаях небла-

гоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих обстоятельствах.   

Консультативная работа  

Срок реализации (сентябрь – май)  

Обеспечение единства в понимании и реали-

зации системы коррекционной работы с обуча-

ющимися с ОВЗ всеми участниками образова-

тельных отношений.  

- выработка совместных рекомендаций по ос-

новным направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участников образователь-

ных отношений  

- консультирование специалистами по выбору 

индивидуально ориентированных методов и при-

емов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания примерных образователь-

ных программ по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности;  

- консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов коррек-

ционного обучения ребенка с ОВЗ.  
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Информационно-просветительская работа  

Срок реализации (сентябрь – май)  

Разъяснение участникам образовательных 

отношений индивидуальных и типологических 

особенностей детей с ОВЗ, особенностей орга-

низации и содержания их обучения и воспита-

ния.  

- информационная поддержка участников об-

разовательных отношений;  

- различные формы просветительской деятель-

ности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы);  

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представите-

лей) по разъяснению индивидуально-типологи-

ческих особенностей детей с ОВЗ.  

2.4.3.  Рабочие программы коррекционных учебных курсов 

Приложение: «Рабочие программы коррекционных учебных курсов» 

1. Коррекционная программа психологического сопровождения для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) 

 

2. Коррекционная программа психологического сопровождения для обучающихся с ограничен-

ными возможностями (с задержкой психического развития) 

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, опре-

деленным ФГОС СОО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться инди-

видуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отража-

ются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные и мета-

предметные результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудниче-

ство и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП СОО, конкретных предметных областей; 

подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достиже-

ний. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его достиже-

ний). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической ра-

боты специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — 
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удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие дина-

мики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 Учебный план среднего общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, опреде-

ляет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и ор-

ганизации образовательной деятельности. 

  Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

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

  Преподавание и изучение предметов учебного плана осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Вариативность содержания основных образовательных программ среднего общего образования 

реализуется через возможность формирования федеральный программ среднего общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способ-

ностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

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

разовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных 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, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе преду-

сматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных инте-

ресов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитываю-

щие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части, в том числе на углубленном уровне;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно-

сти участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

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

 

 В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития, обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индиви-

дуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года не может составлять не менее 

2170 академических часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать не 

менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

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

«Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и предусматривать изучение не 

менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения пред-

метн  
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     В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план может 

быть включено изучение 2 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этом образова-

тельная организация самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на изучение учеб-

ных предметов. 

   Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодательством в 

области образования, возможность изучения государственных языков республик Российской Фе-

дерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение родного языка и родной лите-

ратуры осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

    Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

    Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или несколь-

ких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, тех-

нологического, универсального. 

    При реализации вариантов учебного плана естественнонаучного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, количество часов на физическую культуру составляет 2, тре-

тий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счет часов внеурочной де-

ятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

    В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуаль-

ного(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

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

специально отведенного учебным планом. 

     Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на констру-

ирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих про-

цессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, ру-

ководителем образовательной организации. 

      Продолжительность урока в средней школе составляет 40–45 минут. Для классов, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время занятий необхо-

дим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

    Суммарный объём домашнего задания по всем предметам не должен превышать 3,5 часа. Об-

разовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных заня-

тий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и обра-

зовательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

    Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

    1. Определить профиль обучения. 

  2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне.        

3. Включить в план не менее двух учебных предметов на углубленном уровне, которые будут 

определять направленность образования в данном профиле. 
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   Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

1. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в 

пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 

часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на ба-

зовом или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предме-

тов; завершить формирование учебного плана профиля дополнительными учебными предметами, 

курсами по выбору обучающихся. 

2. Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но меньше макси-

мально допустимого (2516 часов), то образовательная организация может завершить формирова-

ние учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или 

включить в план другие курсы по выбору обучающихся. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями к организации об-

разовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемио-

логическими требованиями, а также с учетом мнений участников образовательных отношений, с уче-

том региональных и этнокультурных традиций.  

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составле-

нии графика учебного процесса и система организации учебного года: четвертная, триместровая, би-

местровая, модульная и др. 

 Календарный учебный график реализации основной образовательной программы СОО составляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

(Приложение). 

3.3 План внеурочной деятельности (Приложение) 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы СОО (лич-

ностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной образователь-

ной программы СОО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирова-

ния образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных пред-

метов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые обра-

зовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 
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метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на ре-

ализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, че-

рез организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно по-

лезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, форми-

рование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможно-

стей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных органи-

заций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприя-

тий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объеди-

нениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и эт-

нической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельно-

сти (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реа-

лизации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучаю-

щихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педа-

гогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рис-

ков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты учащихся). 

 Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступ-

ных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

 Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки 

курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне сред-

него общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества ча-

сов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обуча-

ющихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-

ность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовы-

ваться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических по-

ходах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное рас-

пределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
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   Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обу-

чающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на форми-

рование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для кон-

структивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с обу-

чающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современ-

ной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отноше-

нием к собственным поступкам. 

    На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обу-

чающегося еженедельно до 1 часа. 

    В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем 

в 11 классе. 

    Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной дея-

тельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой сов-

местной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной дея-

тельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских обще-

ственных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подго-

товку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

     По решению педагогического коллектива, родительской 
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общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организации моди-

фицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-

экономическим, технологическим, универсальным. 

    Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) пред-

полагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тема-

тического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного уче-

нического коллектива и в общих коллективных делах организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни организации. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ) 
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3.4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ)  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкре-

тизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и 

уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными. При этом в разделах плана, в которых отражается индиви-

дуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Урочная 

деятельность» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календар-

ного плана, назначаются в соответствии с штатным расписанием. Ими являются заместитель дирек-

тора по воспитательной работе, советник по воспитанию, социальный педагог, классный руководи-

тель, педагог дополнительного образования, учитель.  

При формировании календарного плана воспитательной работы включаются в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществля-

ющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря образователь-

ных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федера-

ции, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 

работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

 



3.5.  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.5.1. Общесистемные требования 

    Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и инте-

ресов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за-

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапред-

метных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индиви-

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного об-

щего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможно-

сти обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-

ектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставни-

чества; 

 обновление содержания образовательной программы среднего общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с уче-

том национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
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информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ основного общего образования. 

 

3.5.2. Требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

обеспечивают возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности в соответствии с требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи 2.4.2.3648-20) (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий;  

 социально-бытовых условий; 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:       

       Кабинеты классов имеют необходимый методический и дидактический материал, в том 

числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспита-

тельный процесс.  

 В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, об-

щешкольные собрания. 

 Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры у учащихся начальной школы.  

 Обучающиеся обеспеченны горячим питанием в столовой. 

  Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации; 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 
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Материальное и информационное оснащение ОУ, обеспечивающее виды деятельности обуча-

ющегося и учителя  

Доска магнитно – маркерная lnfild B 1211 

Ноутбук Tosiba 

Принтер Xerox Phaser 3100 MFPX 

Колонки Sven sps – 720 

Гарнитура Sven HM 60 GT 

Цифровая видеокамера Panasonik CDR –S70 

Цифровой диктофон Olimpus VN-8500 PC 

Проектор Optoma DS 211 

Крепление для проектора Proffix BD3555 

Копи-устройство интерактивное Virual Ink Mimio Professional 

Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot 

Телевизор ЖК Fusion 

Принтер МФУ Brother  

Принтер Canon LBP 6020B 

Принтер Pixma Струйный 

  Средство визуализации объектов 

Ноутбук Lenovo (59319385) 

Кабель Gembird 15 м 

Интерактивный проектор Epson – 421i 

Портативное устройство для презентаций 

Програмно-аппаратный комплекс 

Рабочая станция 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется школьный 

сайт, электронная почта, доступ в Интернет (скорость 2 Мбит/с) из 8 кабинетов. 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участни-

ков образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с при-

менением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной деятельности 

и её ресурсное обеспечение 

Тематическое и поурочное планирование, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательной деятельно-

сти, размещение учебных материалов, предна-

значенных для образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся (в том числе электронных) 
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Обеспечение доступа, в том числе в Интер-

нете, к размещаемой информации для участни-

ков образовательной деятельности (включая се-

мьи учащихся) 

Развитие web-сайта школы, электронные 

журналы для всех учителей, создание локаль-

ных актов, регламентирующих работу локаль-

ной сети школы и доступ учителей и учащихся 

к ресурсам Интернета 

Взаимодействие образовательного учрежде-

ния с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образователь-

ными учреждениями, организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ 

ко всем сайтам, осуществляющим управление 

в сфере образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным сай-

там с целью получения ДО и участия в конкур-

сах различного уровня 

Контролируемый доступ участников образо-

вательной деятельности к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет (огра-

ничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся) 

Наличие необходимого программного обо-

рудования и установка его на всех школьных 

компьютерах 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, свя-

занной с реализацией основной образовательной программы СОО, планируемыми результатами, ор-

ганизацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-мето-

дической документацией и материалами по 

учебным предметам 

Полная укомплектованность необходи-

мыми учебниками. 

Учителя основной школы обеспечены про-

граммно-прикладными средствами для органи-

зации учебной деятельности 

Укомплектованность библиотеки печат-

ными образовательными ресурсами и электрон-

ными образовательными ресурсами  

  Учебный фонд — 9486 экз. 

Обеспеченность фонда дополнительной ли-

тературы библиотеки ОУ детской художествен-

ной и научно-популярной литературой, спра-

вочно-библиографическими и периодическими 

изданиями 

Общий библиотечный фонд составляет 9486 

экземпляра, в т.ч.: учебно-методическая лите-

ратура – 2293 экземпляров, художественная 

литература – 2552 экземпляров, справочно-

библиографическая литература – 2249 экзем-

пляров. 

В школе сформирована медиатека (47 экзем-

пляров электронных носителей с  

различными образовательными програм-

мами по предметам), имеется видеотека.  Еже-

годно осуществляется подписка на периодиче-

ские издания. 
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       В образовательной деятельности используются учебники и методические комплекты для ре-

ализации задач СОО, рекомендованные или допущенные Министерством образования Российской 

Федерации. 

               

  3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям  
    Психолого-педагогические условия 

    Психолого-педагогические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают исполнение тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования 

к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Учреждения с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адапта-

ции к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Учреждения 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повы-

шенной тревожности. 

В Учреждении психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

—педагогом-психологом;  

—учителем-логопедом; 

—учителем-дефектологом; 

—тьюторами; 

—социальным педагогом 

   В процессе реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитив-

ного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровож-

дение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
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В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования, развитии и социальной адаптации; 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

— обучающихся с ОВЗ; 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы среднего общего образования; 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется ди-

версифицировано, на уровне Учреждения, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

    Кадровые условия   

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых СОО, способными к инновационной профессиональной дея-

тельности, вспомогательным персоналом. 

№/

п 

Специали-

сты 

Функции Количе-

ство спе-

циали-

стов в ос-

новной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рам-

ках образовательного процесса 

11 

2. Психолог 

Соц.педа-

гог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными осо-

бенностями 

1 

1 

3. Тьютор Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое со-

провождение образовательного процесса 

1 

4. Воспита-

тель 

Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может 

освоить внеучебное пространство как пространство взаимоотноше-

ний и взаимодействия между людьми 

 

- 

5. Педагог-

организа-

тор 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности    

школьников во внеурочное время 

- 

6. Библиоте-

карь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информа-

ции, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной ком-

петентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке и обра-

ботке информации 

1 

7. Педагог 

дополни-

тельного 

Обеспечивает реализацию внеурочной деятельности части СОО - 
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      Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потен-

циала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим измене-

ниям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников об-

разования к реализации ФГОС СОО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 

учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также определе-

ния стимулирующей части фонда оплаты труда.  

   Система стимулирующих выплат работникам предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулиру-

ющей части ООП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя учрежде-

ния и с учетом мнения профсоюзной организации.  

   Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также пока-

затели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях 

и сформированных компетентностях.  

    Под компетентностями   понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.  

образова-

ния 

8. Админи-

стратив-

ный аппа-

рат 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной ра-

боты, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

3 

9. Медицин-

ский персо-

нал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функ-

ционирование автоматизированной информационной системы мо-

ниторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохра-

нению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вак-

цинацию школьников 

1 

10. Информа-

ционно-

технологи-

ческий  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая ремонт техники, доступ к Интернету, системное админи-

стрирование, электронный документооборот, организацию работы 

электронных журналов и дневников, организацию выставок, под-

держание сайта 

1 
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Компетентности учителя средней школы, обусловленные требованиями к структуре образова-

тельной программы:  

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результа-

тов освоения образовательных программ;  

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.  

 

Компетентности учителя средней школы, обусловленные требованиями к результатам освоения 

образовательной программы:  

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах освое-

ния федеральных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии 

с технологией достижения промежуточных результатов;  

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 

и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных осо-

бенностей и специфики учебного предмета;  

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный порт-

рет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных ка-

честв личности.  

  

Компетентности учителя средней школы, обусловленные требованиями к условиям реализации 

образовательной программы:  

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

– реализации программы воспитания и социализации учащихся;  

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- вос-

питательного процесса образовательного учреждения.   

  Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС среднего общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение де-

ятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС (Приложение). 

  Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования через создание 

системы непрерывного профессионального развития. 

  Задачи: 

 -выявить затруднения, потребности и образовательные запросы учителей; 
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- обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и научно-методическими ресур-

сами; 

-создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития и решения за-

дач внедрения ФГОС; 

-организовать работу проектных (проблемных) групп для решения новых задач профессиональной 

деятельности; 

-обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога, 

включая самообразование и обучение непосредственно на рабочем месте. 

Финансовые условия 

Обеспечивают эффективную реализацию образовательной программы, отражают обоснованную 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации СОО и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизм их формирования.    

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов среднего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе-

мых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной образо-

вательной программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введе-

ние нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и до-

ведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МКОУ «Каралат-

ская СОШ»» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образователь-

ной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансо-

вых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в ОУ в соответ-

ствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

 оплату труда работников Учреждения с учётом районных коэффициентов к заработной плате, 

а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для хозяйственных 

целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, материалов 

для учебных и лабораторных занятий; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, 

включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков учебной до-

кументации; 
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- приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для школьных биб-

лиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- на обучение, повышение квалификации педагогического персонала; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, и 

предметов длительного пользования, связанных с образовательным процессом; 

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных олимпиадах, смотрах и кон-

курсах в соответствии с основной образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации административно-управленческого персонала Учре-

ждения, командировочные расходы и др.); 

 в соответствии с расходными обязательствами органов регионального местного самоуправле-

ния по организации предоставления общего образования в расходы региональных местных бюдже-

тов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

Порядок определения и доведения до Учреждения бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспе-

чить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину реги-

онального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

Учреждения). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учи-

тываться затраты рабочего времени педагогических работников Учреждения на урочную и внеуроч-

ную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
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