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I. Целевой раздел   
  

Основная образовательная программа (ООО) среднего общего образования  МБОУ 

МО Плавский район «ЦО№1» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, федеральной 

образовательной программой, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  ООП определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне СОО и реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов.   

  

  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. ООП 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

учащихся; внеурочная деятельность.    

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования   

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:   

➢ формирование российской гражданской идентичности обучающихся;    

➢ воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления;   

➢ преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 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 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего  

образования;    
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➢ подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности   

➢ становление и развитие личности обучающегося, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

➢ достижение выпускниками планируемых результатов.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:   

➢ формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению;   

➢ обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,  

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;    

➢ обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;   ➢ 

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);    

➢ обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;   ➢ 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

полезной деятельности;    

➢ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;   

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

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

➢ включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия;    

➢ организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;    

➢ создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.   

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования:   

➢ принцип учёта ФГОС СОО:  ООО СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования;    

➢ принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации  ООО СОО характеризует право получения образования на родном языке из 
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числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;    

➢ принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООО 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 учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;   

➢ принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов;   

➢ принцип интеграции обучения и воспитания: ООО СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы;   

➢ принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января  

2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).   

   

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:   

1.формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;   

2.проектирование и конструирование развивающей образовательной среды    

3.активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

4.построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, связанных  - с 

переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении 

среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества;    
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с осуществлением качественного преобразования учебных действий, моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе;    

с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;    

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; - развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. Основными принципами реализации программы 

являются:  обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и 

среднего общего образования;    

 обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор 

направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся;   

- формирование творческой инициативы самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности.   

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 

решения системы задач:    

1. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся.   

2. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся    

3. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в 

социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.    

Личностное, социальное, познавательное развитие учащихся рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне СОО; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

учащихся, их родителей (законных представителей); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования, который реализуется как через 

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.   

 ООП ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности.    

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

учащегося.    

ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

учащихся 15–18 лет, связанных:    

с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных  
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представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  с переходом от учебных действий к 

учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления учащихся. Ведущее место у учащихся на уровне СОО занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием;  с освоением видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного   

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

социальнопроектных 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 учащихся 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 тревожности и апатии; усилением потребности влиять на 

других людей.  Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста 

является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я».   

ООП формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (далее – ОВЗ), а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации.    

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования   

Планируемые результаты освоения ООО СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.    

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООО СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы.   

Личностные результаты освоения ООО СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
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обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.   

Личностные результаты освоения ООО СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды.   

Метапредметные результаты включают:   

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками 

учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности.   

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать:   

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями.   

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией.   

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.   

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.   

Предметные результаты включают:    

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

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

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

при создании учебных и социальных проектов.   

Требования к предметным результатам:   

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний   

и конкретные умения; определяют минимум содержания гарантированного государством 

среднего общего   
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образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; определяют 

требования к результатам освоения программ среднего общего   

образования по учебным предметам; усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в   

целом, современного состояния науки.   

Предметные результаты освоения ООО СОО устанавливаются для учебных предметов 

на базовом и углубленном уровнях.   

Предметные результаты освоения ООО СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки.   

Предметные результаты освоения ООО СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету.   

Предметные результаты освоения ООО СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.   

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.   

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ МО Плавский район 

«ЦО№1» .    

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО:    

1. закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирует на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки;    

2. ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения ООП СОО;    

3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП СОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;    

4. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП СОО    

5. предусматривает использование разнообразных форм и методов, взаимно 

дополняющих друг друга (письменная работа, творческая работа, проекты, конкурсы, 

практические, лабораторные работы, экскурсии, самоанализ, наблюдения, тесты);   

6. позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников при оценке 

деятельности МОУ "СОШ №222", педагогической деятельности учителей.    

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются:   

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга, мониторинговых исследований внешнего уровня (регионального, 

федерального); оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 



10   

   

   

аттестационных процедур; оценка результатов деятельности ОУ  как основа 

аккредитационных процедур.    

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базы 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы ОУ. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки.    

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку,   итоговую оценку, промежуточную аттестацию, психолого-педагогическое 

наблюдение, внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.    

Внешняя оценка включает  итоговую  аттестацию, независимая оценка качества 

образования, ВПР и другие мониторинговые исследования регионального, федерального и 

международного уровней.    

 В  соответствии  с  ФГОС  СОО  система  оценки  ОУ  реализует  системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. Уровневый 

подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

представлению и интерпретации результатов измерений.    

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.   

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов;   

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, 

творческих работ, наблюдения; использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся   

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.        Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.    

Особенности оценки личностных результатов. Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов в 
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ОУ служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в три 

основных блока:    

1 Сформированность основ гражданской идентичности личности;    

2 Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития;    

3 Сформированность социальных компетенций, включая ценностно -смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.   

Объектом оценки личностных результатов служит:   

    развитие личности, ее способностей;   

  
самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной  

деятельности; сформированность основ российской гражданской идентичности; 

сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и  

культуре других народов;   

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;   

 сформированность   этических   чувств   –   доброжелательности,  

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  

   
людей, стыда, вины, совести;  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных   

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных  

    ситуаций;   

  
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

сформированность целостного научного мировоззрения, соответствующего   

   
современному уровню развития науки и общественной практики;   сформированность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм   

   
социальной жизни в группах и сообщества;    развитие  морального  сознания  и 

компетентности в решении моральных   

  проблем;   формирование  основ  экологической  культуры 
 соответствующей  

современному   

   
 уровню экологического мышления;   участие  обучающихся  в  преобразовании  

социальной среды микрорайона  школы; развитие опыта социальной 

и творческой деятельности;  

   
участие в создании образовательной среды и школьного уклада;   

 осознание значения семьи в жизни человека и общества.   
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 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном и/или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психологопедагогической диагностики. Во внутришкольном мониторинге в целях 

оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении общепринятых норм и 

правил поведения; участии в общественной жизни школы, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностносмысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.    

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

допускается использовать только в виде усредненных, анонимных данных.  Особенности 

оценки метапредметных результатов.    

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов являются такие умственные действия обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:   

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  умение 

 самостоятельно  определять  цели  своего  обучения, 

 ставить  и  

формулировать задачи в учебе и познавательной деятельности;   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать  

даже в ситуациях неуспеха;   

 владение основами самоконтроля, самооценки;   

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства  

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и   

процессов, схем решения учебных и практических задач;   

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные 

способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и   

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;   
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать;   

самостоятельное проектирование образовательной деятельности   

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ОУ 

в ходе внутришкольного мониторинга. Формы оценки:   

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной   

основе; для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной   

(компьютеризованной) частью; для проверки сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

исследований и проектов.   

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Итоговый проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно - творческую, иную). 

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

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;    

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;    

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

так и мультимедийные продукты.    

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности.   

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое.  Проект оценивается по 

критериям сформированности:   

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к  

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

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

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; предметных знаний и 

способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
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соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

осуществляется на школьной конференции.    

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода.      

Отметка за выполнение проекта выставляется в соответствующую графу в классном 

журнале и личном деле. Также оценка выставляется в документ государственного образца об 

уровне образования – аттестат о среднем общем образовании. Таким образом, качество 

выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 

целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе.    

Особенности оценки предметных результатов.    

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО является способность к решению 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в  

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.   

Организация и содержание оценочных процедур.    



 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией ОУ в начале 10-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) 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, 

знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.    

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения при освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты. 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 и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса,  учебной 

деятельности и корректировки учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы/раздела/предметного курса. Используются различные виды поурочного и 

тематического оценивания:   

 устные – устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по  

заданной теме; устное сообщение по избранной теме; собеседование; тестирование (в 

т.ч. с помощью технических средств обучения), декламация стихов, отрывков 

художественных произведений; чтение текста на русском, иностранном языках, 

аудирование;   

 письменные – письменное выполнение тренировочных упражнений,  

лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы; творческой 

работы, подготовка реферата, контрольной работы и т.д.   

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются  
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« 

   
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности  

достижений   обучающихся; имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Требуется 

специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказание целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня.   

«2»   

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.    

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.    

   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится по полугодиям (триместрам) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету.  Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ.    

  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.       

Промежуточная оценка, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и Положением о порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации ОУ.  Государственная итоговая аттестация.    

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП СОО, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимся ООП СОО. Результаты итоговой аттестации характеризуют уровень 

достижений предметных и метапредметных результатов освоения ООП СОО. В соответствии 

со статьей 59 Федерального Закона от 29.12.2019 г № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Уровень 

достижений   

Краткая характеристика   Оценка/ 

Отметка   

Высокий уровень 

достижений   

Полное освоение планируемых результатов, высокий уровень 

овладения учебными действиями и сформированностью  

устойчивых интересов к данной предметной области   

 «отлично» 

«5»   

Повышенный 

уровень 

достижений   

Достаточно глубокое освоение планируемых результатов, уровень 

овладения учебными действиями и сформированностью  интересов 

к данной предметной области   

«хорошо»  

/«4»   

Базовый уровень 

достижений   

  Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач   

 «удовлетв 

тельно»/  

Пониженный  

уровень   

Отсутствие систематической базовой подготовки, не освоено и14
 
 

половины планируемых результатов, осваиваемых большинством   

 «неудовле 

рительно»
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Федерации» государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется законодательством . Целью ГИА является 

установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

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

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). К государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

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

Итоговая оценка. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. Итоговая 

аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в  системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.    

   

                  II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.   
   

2.1.  Рабочие программы среднего общего образования по учебным предметам           

(Приложение )   

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, федеральной образовательной программой, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

основной образовательной программой основного общего образования. Программы 

разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств.    

 Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и различных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изучения 

всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы содержат:     

• планируемые результаты освоения учебных предметов;   

• содержание учебных предметов;   
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• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение программы, используемых ЭОР   

   

2.2.Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий 

учащегося, обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию самостоятельной учебной деятельности.   

   Программа развития универсальных учебных действий соответствии с реализуемой 

системой планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства старшеклассников и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития выпускников, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.    

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.   

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. Русский язык и 

литература.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия:   

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 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 литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств;  выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, 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 закономерности; формулировать и 

использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова путём 

установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-

видовые признаки реалии; выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); 

графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, 

правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; разрабатывать план 

решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся   

данных, 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   
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собственного речевого и читательского опыта; самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, заложенную в   

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историколитературного процесса.   

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия:   

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической  

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и  

другие);    

 выдвигать  гипотезы  (например,  о  целях  использования  изобразительно- выразительных 

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

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;  анализировать результаты, 

полученные в ходе решения языковой и речевой задачи,   

критически оценивать их достоверность;  уметь интегрировать знания из разных предметных 

областей (например, при подборе примеров о роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, средства межнационального 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 правописания, 

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

полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес 

к чтению как средству познания отечественной и других культур; владеть научным типом 

мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией:   

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; создавать тексты в 

различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирать 

оптимальную форму её представления и визуализации   

(презентация, таблица, схема и другие);   

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности.  Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий включает умения:  владеть различными видами монолога и диалога, 

формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 
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нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; пользоваться невербальными средствами общения, понимать 

значение социальных  знаков;  аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; корректно  выражать 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;   

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

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  

письменной форме;   

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 

воображение, быть инициативным; участвовать в дискуссии на литературные темы, в 

коллективном диалоге,  разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный 

проект.    

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить   

необходимые коррективы;  оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; 

анализировать и оценивать   

собственную 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 

собственную 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, 

духовнонравственным 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, поставленных в художественных 

произведениях. Иностранный язык.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия:  анализировать, устанавливать аналогии между 

способами выражения мысли   

средствами иностранного и родного языков; распознавать свойства и признаки языковых 

единиц и языковых явлений   
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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 иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов 

анализа в собственных высказывания; проводить по предложенному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных явлений; формулировать в устной или 

письменной форме гипотезу предстоящего исследования   

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого   

наблюдения 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 соответствий и различий в культурных 

особенностях родной страны и страны изучаемого языка.    

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией:   

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

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

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 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 противоречия в информационных источниках; соблюдать информационную 

безопасность при работе в сети Интернет.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:   

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 языковых   

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, используя 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   
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работы, 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 включает умения:   

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   

межкультурного общения.   

Математика и информатика.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия:   

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между   

понятиями; формулировать определения понятий;  устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и   

сравнения, 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  

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; делать выводы с использованием 

законов логики, дедуктивных и индуктивных   

умозаключений, умозаключений по аналогии; проводить самостоятельно доказательства 

математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,  

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).   

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия:   

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 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией:   
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выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать 

и структурировать информацию, представлять ее в различных формах;  оценивать 

надежность информации по самостоятельно сформулированным   

критериям, воспринимать 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, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию 

задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; формулировать прямые и 

обратные утверждения, отрицание, выводить следствия;   

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;  проводить математические 

эксперименты, решать задачи исследовательского   

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 

дедукцию, аналогию, математические методы; создавать структурированные текстовые 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

технологий, использовать табличные базы данных;  использовать 

компьютерноматематические модели для анализа объектов и процессов, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты 

моделирования в наглядном виде.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:   

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою   

точку зрения 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 эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной 

форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями 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 задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать 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 включает умения:  

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 

мыслительных 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, 
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приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недостижения результатов 

деятельности.   

Естественнонаучные предметы.   

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия:   

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 

механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 

соединений; определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, 

моделей газа, жидкости и твёрдого (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 новых 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 

безопасности; 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 основные принципы действия технических устройств и технологий, 

таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, 

телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия:   

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на  

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы;  проводить исследования 

зависимостей между физическими величинами, например:  зависимости 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  пропорциональной 

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 понятиями и методами, 

например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием 
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физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, энергия и импульс фотона; уметь переносить знания в познавательную и практическую 

области деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей 

жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света   

(на базовом уровне); уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, 

решать   

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 

разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения, например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, 

закономерности и физические явления (на базовом уровне); проводить исследования условий 

равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; конструирование кронштейнов и расчёт 

сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией:   

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной 

науке; использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками   

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 

оценку достоверности.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:  

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 

современной естественнонаучной картине мира; работать в группе при выполнении 

проектных работ; при планировании, проведении и интерпретации результатов опытов и 

анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме; при анализе 

дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного 

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

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии,   

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;   самостоятельно составлять 

план решения расчётных и качественных задач по физике и химии, 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 
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выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения при  решении качественных и расчетных задач;  

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении   

результатов учебных исследований или решения физических задач.   Общественно-научные 

предметы.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия:  характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, 

российские духовно-  

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях;  самостоятельно формулировать социальные 

проблемы, рассматривать их всесторонне на основе знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 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 историческим процессам, типологическим 

основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, 

формам правления и типам государственного устройства; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи подсистем 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 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 экономики 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 универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия:   

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования 

фактического материала, 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, истории России и 

всемирной истории; формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной 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 аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
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аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией:   

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать 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 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления;  использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных исторических 

источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания.  Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий включает умения:  владеть различными способами общения и взаимодействия с 

учетом понимания особенностей политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального 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 общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с  социально-

гуманитарной подготовкой.  Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения:  самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 

примеров эффективного взаимодействия 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, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции.   



28   

   

   

  Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования направлена на:   

• реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы;   

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий;   

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов   

образования;   

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы;   

• определение перечня УУД, создание системы типовых заданий для формирования 

УУД, системы технологических приемов и методов для использования и 

применения обучающимися УУД в урочной и внеурочной деятельности, разработка 

алгоритма уроков с использованием УУД на всех предметах;   

• создание условий для развития у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению,   

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся.   

  Цели   и   задачи,   включающие   учебно- 

 исследовательскую   и проектную деятельность обучающихся как  

средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО.  Программа развития 

УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО 

к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают:   

• освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий  

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);   

• способность их использования в познавательной и социальной практике;   

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;   

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов  образования;   
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• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.   

Программа обеспечивает:   

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;   

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;   

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;   

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных  областях, 

учебно- исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  • 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения 

практикоориентированного результата;   

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;   

• возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и  самоконтроля;   

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.   

Цели и задачи программы развития УДД   

   Цели – реализация возможности практического использования 

приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля, подготовка к осознанному выбору дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности с учетом практической 

направленности проводимых исследований и индивидуальных проектов.  Задачи:   

• развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и 

самоопределению;   

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике;   
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• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;   

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;   

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных  

областях, учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности;   

• создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных 

 форм  

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;   

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения 

практикоориентированного результата.   

   Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.   

   Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.   

 Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных  учебных  действий  в  структуре  образовательной 

деятельности   

У   Характеристики УДД   
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития.   

Система универсальных учебных действий   

   

 По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. Исходя из того, 

что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной 

школы: «учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую 

задачу для старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».   

Регулятивные УУД   Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять  планы деятельности.   

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность.   

Умение использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности.   

Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.   

Умение использовать адекватные языковые средства   

Коммуникативные 

УУД   

Умение  продуктивно  общаться  и 

 взаимодействовать  в процессе совместной деятельности.   

Умение учитывать позиции других.   

Готовность  и   способность  к   самостоятельной 

информационно- познавательной деятельности интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников.   

  Умение   использовать   средства   информационных 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивн 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требов 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережен 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.   

Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения   
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   Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 

осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической 

направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации 

востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения 

обучающимися реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в 

режиме творческой внеурочной деятельности.   

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий.   

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   

Методика и инструментарий оценки успешности освоения универсальных 

учебных действий.   

Так же, как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе лежит 

системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности и сотрудничества со сверстником и учителем. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает 

особую актуальность задаче развития в старшей школе универсальных учебных действий.   

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды как:   

Познавательные УДД    Умение   ориентироваться   в   различных  

  источниках информации. Умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов   

Умение   критически  оценивать  ситуацию. 

Владение навыками разрешения проблем.   

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения 

практических задач применять различные методы познания.   

Умение   самостоятельно   оценивать   и  

 принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей.   

Владение навыками познавательной рефлексии как осознани 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательны 

задач   
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• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь, в целях 

формирования культуры учебной деятельности в образовательной организации, 

осуществляющие образовательную деятельность;   

• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов  

экспериментальной деятельности;   

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;   

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;   

• эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной 

деятельности.   

Типовые задачи по формированию универсальных учебных  

действий Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования:   обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и 

задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;   

• обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;   

• обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. 

п.);   

• обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;   

• обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в  

рамках  которых  решаются  задачи,  требующие  от  

 обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и 

методов ведения коммуникации;   

• обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.   

Типовые задачи по формированию УУД   

Личностные универсальные учебные действия:   

• задачи на личностное самоопределение;   

• задачи на Я - концепции;   

• задачи на смыслообразование;   

• задачи на мотивацию;   

• задачи на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные 

учебные действия:   
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• задачи на учет позиции партнера;   

• задачи на организацию и осуществление сотрудничества;   

• задачи на передачу информации и отображению предметного содержания;   

• тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры. 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования   

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее.   

   Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ.   

Познавательные универсальные учебные действия:   

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и проекты 

на сериацию, сравнение, оценивание;   

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;    задачи  и 

проекты на проведение теоретического исследования;   задачи  на 

 смысловое чтение.   

Регулятивные универсальные учебные действия:   

• задачи на планирование; задачи на рефлексию;   

• задачи на ориентировку в ситуации;   

• задачи на прогнозирование;   

• задачи на целеполагание;   

• задачи на оценивание; задачи на принятие решения; задачи на самоконтроль;  

задачи на коррекцию.   

   Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.   

  Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка внеклассного мероприятия для 

младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта   

(стенгазеты, выставки и   

т.д.); ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных  

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.   
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   Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов  как в урочной, так и внеурочной деятельности.   

 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся   

   На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры, способствующих повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.   

   Проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Сам обучающийся 

определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

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

 При построении учебно-исследовательского процесса выбор темы исследования 

должен быть ориентирован на познавательные потребности ученика и совпадать с кругом 

интересов учителя; ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе 

весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; организация хода работы над раскрытием проблемы 

исследования строится во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика.   

 Учебно-исследовательская  и проектная  деятельность имеют следующие 

особенности:   

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;   

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 

в коллективе;   

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 
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видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные интересы к тому или иному виду деятельности.   

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты.   

К общим характеристикам следует отнести:   практически значимые цели и 

задачи учебно-исследовательской и проектной  

деятельности;   

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

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

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде;   

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.  Итогами проектной 

и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  В ходе развития 

универсальных учебных действий большое значение придается проектным формам 

работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.   

   При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели - решения определенной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.   

  Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе имеет 

индивидуальный проект.    

    Общая характеристика индивидуального проекта.   

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект представляет собой 

особую  форму  организации  деятельности  обучающихся  и  

 выполняется обучающимся самостоятельно под руководством куратора (учителя) 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
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предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). Итоговый проект самоопределения должен быть связан с 

одной из сфер человеческой деятельности и с одним типом деятельности. В ходе 

проекта в рамках социальной практики должен быть получен продукт, который 

социально и /или личностно значим. Результаты выполнения индивидуального 

проекта должны  

отражать:   

• сформированность  навыков   коммуникативной,  

 учебноисследовательской деятельности, критического мышления;   

• способность  к   инновационной,   аналитической,   творческой,  

интеллектуальной деятельности;   

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых 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 работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.   

Федеральным государственным образовательным стандартом определено, 

что индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.   

Реализация индивидуального проекта завершается итоговым событием - 

презентацией готового продукта и иных полученных в ходе выполнения работы 

результатов, публичное обсуждение материалов с экспертами.   

Процедура работы над индивидуальным проектом   

Общая схема работы над индивидуальным проектом выглядит следующим 

образом:   

• в начале обучения по ООП СОО обучающийся разрабатывает и   

согласовывает с куратором тему и план работы над проектом;   

• узкие специалисты в выбранной профессиональной сфере могут 

привлекаться старшеклассником в качестве консультантов в ходе 

реализации проекта и экспертов для итоговой оценки;   

• готовая итоговая работа представляется и защищается в итоговом 

событии, специфика организации которого зависит от вида выполненной 

работы. Этапы работы:   

• постановка задачи, выбор куратора и/или консультанта;   

• первичное планирование этапов работы и сроков их выполнения;   
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• поиск источников по выбранной тематике;   

• уточнение темы и этапов работ;   

• эскизный проект работы и детализация плана;   

• рабочее проектирование;   

• презентация  и   обсуждение  промежуточных   (рабочих)  

 результатов   

(предзащита);   

• доработка проекта;   

• подготовка  публичной  презентации  результатов  (дизайн,  

согласование времени и места,оповещение, логистика);   

• сбор отзывов, подготовка цифровой презентации результатов  

проекта;   

• рефлексия по итогам презентации;   

• подготовка защиты проекта перед экспертной комиссией.   

Индивидуальный проект – это самостоятельная работа, осуществляемая 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение 

всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта 

самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей 

работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над 

персональным проектом является смыслообразование и самоопределение 

хода и результата работы. Это позволяет  на основе самоанализа, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах – это переоценка собственных 

сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные 

способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение 

поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным.   

 Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров, ориентированную на удовлетворение их эмоционально- 

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а 

именно:  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  проводить 

эффективные групповые обсуждения;   

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия   

эффективных совместных решений;   

 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;   

 адекватно реагировать на нужды других.   

   

   Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 
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демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь 

и другие ценные личностные качества.   

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации.    

   Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной 

особенностью  учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью. Как было  указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся, одним из ее компонентов выступает исследование.   

Планируемые  результаты учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.   

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности   обучающиеся 

получат представление:   о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности;   

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,  

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;   

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от  

исследований в естественных науках;  об истории науки;   

о новейших разработках в области науки и технологий;   

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского  

права и др.);   

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры,  

краудфандинговые структуры и др.); Обучающийся сможет:   

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

использовать основной алгоритм исследования при решении своих  

учебнопознавательных задач;   

 использовать основные принципы проектной деятельности  при решении своих 

учебно- познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни;   

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;   

  использовать  элементы математического  анализа   для   интерпретации  
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результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. С точки зрения 

формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебноисследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:   

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе;   

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;   

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;   

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели;   

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека;   

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;   

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;   

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;   

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ);   

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.   

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы 

организационнометодического и ресурсного обеспечения 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся   

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся.   

Для этого должен выполняться ряд необходимых условий:   

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;   

 для выполнения проекта должны быть необходимые условия:  информационные  

ресурсы, мастерские;   
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 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;   

 
  

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство);   

 
  

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;    

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть  

презентованы.   

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской 

деятельности  (то  есть  самостоятельное  практическое  владение  технологией проектирования и 

исследования) должно достигаться к концу 10 класса.   Темы и проблемы проектных и 

исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными предпочтениями 

каждого обучающегося и должны находиться в области их самоопределения.    

   К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.   

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.   

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий   

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

–   защита темы проекта (проектной идеи); –   защита 

реализованного проекта.   

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены:   

– актуальность проекта;   

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей;   

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;   

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;   

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие.   

 На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект  по 

следующему (примерному) плану:   

1. Тема и краткое описание сути проекта.   
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2. Актуальность проекта.   

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди.   

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.   

5. Ход реализации проекта.   

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации.   

 Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. 

В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощьв подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.  Регламент проведения 

защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.   

 Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта:   

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия;   

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся.   

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий   

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер.    

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:   

– естественно-научные исследования;   

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии);   

– экономические исследования; –  социальные исследования;  – научно-технические 

исследования.   

   Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов.   

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности,  необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Используются 

элементы математического моделирования и анализа как инструмент интерпретации 

результатов исследования. Проблематика и методология индивидуального проекта должны 

быть ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных 

предметов одной или нескольких предметных областей.   
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской  деятельности  являются:  социальное;  бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное.   

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

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция).    

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.   

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 

проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 

выполнения.   

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 

поразному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 

«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, на 

заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся 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 с обучающимися, педагогами,   

родителями,  специалистами-экспертами,  организациями-партнерами;  получить 

квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогического 

коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций 

и других).   

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 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 проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного 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 проектные работы.   

 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 (приложение)   

    

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО.   

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС СОО.   

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства.   

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.   

Гражданско-патриотическое воспитание:   

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине   

- России, ее территории, расположении; сознающий принадлежность к своему народу и к 

общности граждан России,   

проявляющий уважение к своему и другим народам; понимающий свою сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему родного края,   

своей Родины - России, Российского государства; понимающий значение гражданских 

символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; имеющий первоначальные 

представления о правах и ответственности человека в   

обществе, гражданских правах и обязанностях; принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной   

по возрасту социально значимой деятельности.   

Духовно-нравственное воспитание: уважающий духовно-нравственную культуру своей 

семьи, своего народа, семейные   

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; сознающий ценность 

каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и   

достоинство каждого человека;  доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь,  

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших;   

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.   

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства  

России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных  народов, 

вероисповеданий.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.   

Эстетическое воспитание: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве,   
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творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной   

культуре;   

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.   

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:   

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного   

поведения в быту, природе, обществе; ориентированный на физическое развитие с учетом 

возможностей здоровья, занятия   

физкультурой и спортом; сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей   

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.   

Трудовое воспитание:   

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;   

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам   

труда, ответственное потребление; проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание:  понимающий ценность природы, зависимость жизни людей 

от природы, влияние людей   

на природу, окружающую среду; проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий,   

приносящих вред природе, особенно живым существам; выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм.   

 Ценности научного познания:   

 выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и  самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; обладающий первоначальными 

представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; имеющий. 

первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в   

естественно-научной и гуманитарной областях знания.   

   

 Содержательный раздел.  Уклад 

образовательной организации.   

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 

организации.   

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 
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взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.   

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя   

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историкокраеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности;   

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел;   

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми.   

   

Организационный раздел.   

Кадровое обеспечение (приложение)  

В данном разделе представлены решения в образовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, 

связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных,  

социальных, правоохранительных и других).   Для кадрового потенциала школы характерна 

относительная стабильность состава. Это обеспечивает более качественное и результативное 

преподавание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом 

педагогической деятельности способствует организации работы в системе подготовки и 

повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые гармонично 

соотносятся с содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое положение 

гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. С другой стороны,  в последние 

годы  наблюдается  омоложение педагогических кадров.   

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия:   

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;   

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;   
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• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации 

на более высокую квалификационную категорию;   

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;   

• оснащение материально - технической базы;   

• использование рациональных педагогических нагрузок;   

• помощь педагогу в выборе темы самообразования;   

• сопровождение педагогов по теме самообразования  Развитие кадрового потенциала.   

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.   

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива:   

• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях  

– от школьных до городских, региональных всероссийских;   

• через научно-методические пособия;   

• через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.   

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования:   

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы   

• умение проектировать, распределять цели;   

• умение организовать и анализировать деятельность;   

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме;   

• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;    способность к 

самовыражению.   

 При планировании работы с кадрами мы учитываем:   

• нормативные  документы   Министерства   образования  Российской  

Федерации,  определяющие главные направления воспитательной работы;   

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;   

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа;   

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников;   
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• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности;   

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а 

также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической 

теории и передового опыта.   

В работе классных руководителей проходит изучение:   

• нормативных документов;   

• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров;   

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;   

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе;   

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся;    

Нормативно-методическое обеспечение.   

В данном разделе представлены решения на уровне образовательной организации по 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.   

Содержание  нормативно-методического  обеспечения  как  вида  ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в ОУ включает:  - Федеральный 

закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”;  -Локальные 

акты ОУ:   

 -  Основная образовательная программа начального общего образования  на 2023- 

2024 учебный год;   

- Основная образовательная программа основного общего образования на 2023-

2024 учебный год;   

- Основная образовательная программа среднего общего образования на 2023-

2024 учебный год   

- Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год;   

- Рабочие программы внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год.   

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями отражаются в адаптированных основных образовательных программах для 

обучающихся каждой нозологической группы.   
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Специальные адаптированные образовательные программы для обучения не 

применяются.   

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - 

заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и обращением 

в письменной форме родителей (законных представителей).   

Дистанционное образование детей-инвалидов не осуществляется.   

Инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих 

основаниях   

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - 

заключение КЭК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано индивидуальное обучение на дому.   

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:   

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их  

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны  всех 

участников образовательных отношений; построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и  возможностей каждого обучающегося; обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.   

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:   

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

http://chigiri.ucoz.ru/obrazovanie/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_2017-201.docx
http://chigiri.ucoz.ru/obrazovanie/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_2017-201.docx
http://chigiri.ucoz.ru/obrazovanie/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_2017-201.docx
http://chigiri.ucoz.ru/obrazovanie/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_2017-201.docx
http://chigiri.ucoz.ru/obrazovanie/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_2017-201.docx
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использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителейлогопедов, учителей-дефектологов; личностно ориентированный подход в 

организации всех видов деятельности  обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.   

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, 

детибилингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением.   

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:   

 налаживание  эмоционально-положительного   взаимодействия   детей  с  

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;   

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны  

всех участников образовательных отношений;   

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей  

и возможностей каждого обучающегося;   

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.   

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:   

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания;   

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности.   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся.   

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся  
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ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях.   

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:   публичности,  открытости  поощрений  

(информирование  всех  обучающихся  о  награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной   

организации;  прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); регулирования частоты награждений 

(недопущение избыточности в поощрениях,  чрезмерно больших групп поощряемых и 

другое); сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); привлечения к участию в 

системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей;   

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет   

продлить стимулирующее действие системы поощрения).   

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.   

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными  

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.   

 Портфолио  может  включать  артефакты  признания  личностных  достижений,  

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии  
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призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.   

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их  

успешностью, достижениями.   

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.   

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности.   

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания,  

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в образовательной организации.   

                       РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   

       Учебный план на 2023 - 2024 учебный год (Приложение )   

         План внеурочной деятельности  (Приложение )   

        Годовой учебный график  (Приложение )   

      План воспитательной работы (Приложение )   
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