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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП СОО МБОУ СОШ № 8 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» (далее – 

МБОУ СОШ №8) разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Конституция РоссийскойФедерации 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об  утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями и дополнениями 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г.  N  1015  "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта ФГОС 

среднего общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся») 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. (с изменениями и дополнениями от 24.12. 2015 г. 

№81) 

- Устав МБОУ СОШ №8 

- Примерная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. 

№ 2/16-з) 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

- Целями реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования являются: 

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

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональногонародаРоссийскойФедерации,реализацияправанаизучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народаРоссии; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

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

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 



5  

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

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

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- обеспечение государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья детей 15–18 лет, связанных, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении среднего 

общего образования, к новой внутреннейпозиции обучающегося; 

- с направленностью на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- 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; 

- с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками. Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому 

человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировкуи 

определение своего места во взрослом мире. 

Основными принципами реализации программы являются: 

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего общего 

образования; 
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- расширение образовательного пространства через использование возможностей неформального 

(дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное взаимодействие с 

различными учреждениями, организациями, объединениями; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности; 

- обеспечение открытости школы для образовательного сообщества города, развитие системы 

государственно-общественного управления ОУ; 

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор 

направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся. 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуально- 

дифференцированного подхода образования. Индивидуализация и дифференциация обучения в 

МБОУ СОШ №8 при получении среднего общего образования реализуется посредством 

самостоятельного построения обучающимся индивидуального образовательного маршрута на основе 

использования им доступных образовательных ресурсов школы, дистанционных образовательных 

программ сети Интернет. Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, 

видов и форм внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с образовательными интересами, 

личными и профессиональными предпочтениями. На основе совпадения выборов обязательных 

учебных предметов и учебных предметов на углублѐнном уровне изучения в школе формируются 

классы с углубленным изучением (в соотвествии с социальным заказом), для которых составляется 

общий учебный план, являющийся организационной моделью реализации основной образовательной 

программы школы по конкретному профилю. 

Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по 

формированию, коррекции и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения 

системы задач: 

- расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся возможности 

осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального 

образовательного маршрута; 

- создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- развитие системы педагогической поддержки и социально 

психологического сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного 

маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 

- формирование образовательной развивающей среды, способствующей интеллектуальному, 

творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в социальных условиях, 

ответственной за свое здоровье и жизнь 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №8 формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества,сотворчества,личнойответственностивтомчислечерезразвитиеорганов 

государственно-общественного управления образовательнойорганизацией. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №8 формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности 

обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов,атакжезначимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешнойсоциализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №8 определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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I. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. Целевой 

раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

II. Содержательныйраздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование компетенций 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

- программу коррекционно-развивающей работы. 

III. Организационныйраздел 

Организационный раздел устанавливает образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации ООП; 

- систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основными механизмами реализации образовательной программы являются учебный(ые) 

план(ы) МБОУ СОШ №8 и план(ы) внеурочной деятельности МБОУ СОШ №8.  

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №8 содержит обязательную 

частьичасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений.Обязательнаячастьвполномобъем

евыполняеттребованияСтандартаисоставляет60%,ачасть,формируемая участниками образовательных 

отношений - 40% от общего объема образовательной программы среднего общегообразования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

профильную направленность, интересы и образовательные потребности каждого ученика, внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программа предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностей,обучающихсяобразовательная программа 

предусматривает внеурочнуюдеятельность. 

ООПСООнаправленанастановлениеличностныххарактеристик выпускника 

(портретвыпускника): 

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

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества; 

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

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

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 
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информационно-познавательную деятельность; 

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

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом,чтоотвечаетсовременнымприоритетнымпотребностямличности,общества и государства: 

- технология уровневой дифференциации обучения; 

- технология создания учебных ситуаций; 

- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

- информационных и коммуникационных технологий обучения; 

- технология модульного обучения; 

- технология ТРИЗ; 

- проблемно-диалогическая технология; 

- технология развития критического мышления; 

- технология оценивания учебных успехов; 

- проектная технология. 

Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования: 

- совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить 

свою индивидуальность, выполнять функции 

- - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных образовательных 

маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов; 

- совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально 

значимого продукта; 

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 

- творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивная деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основной задачей внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №8 является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую деятельность 

(конкурсы, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные общества, 

музыкально-эстетический центр, спортивные секции, детские общественные объединения и др.). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования 

(до 700 часов за два года обучения). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, предметные недели. Организационное обеспечение внеурочной 

деятельности осуществляется через учебный план МБОУ СОШ №8 и представляет собой часть, 
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формируемую участниками образовательного процесса: 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); 

- деятельность педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе современных информационно-

коммуникационных технологий, сетевое взаимодействие образовательных учреждений различных 

типов и видов для обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

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

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели  и  строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности 

в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

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

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

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами (В соотвествии с приказом МО и 

науки РФ от 29.06.2017 №613) 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, 

курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых 

результатов. Структура и содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям 

планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников и ОО в целом. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих программах 

учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей-

предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным предметам. 

Предметные результаты представленыдвумя группами «Выпускник научится» и «Выпускник 

получится возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

 

1.2.1. Планируемые личностные  результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
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- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

- оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 
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другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
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- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО (в том числе рабочих 

программ учебных предметов, курсов) представлены в Приложении 1. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что 

ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
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научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области;  

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 

уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 

предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору призвано обеспечить 

обучающимся: 

- -развитие общей установок, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональномусамоопределению; 

- -овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативнойдеятельности; 

- -формирование умений самостоятельного приобретения и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничества, эффективного решения (разрешения) проблем, осознанного использования 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации исаморегуляции; 

- -академическую мобильность и развитие способности поддерживать избранное направление 

образования. 

Индивидуальный проект 

 

В результате изучения элективного курса «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-планировать и выполнять учебный проект, 

учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель 

в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации 

владению понятийным аппаратом проектно-

исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения 

самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного 

исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор 
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поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, 

формулировать на основании полученных 

результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения 

поставленных задач; использовать основные 

методы и приемы, характерные для естественных 

и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели, определять 

допустимые сроки выполнения проекта или 

работы; 

-находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или 

отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную 

презентацию по выполненной работе (проекту) 

для защиты на школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои 

мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

 

материала, используя предложенные или 

известные методики проведения работ, оценивать 

полученные результаты с точки зрения 

поставленной цели, используя различные 

способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе 

литературные данные и материалы сайтов 

Internet; 

-соблюдать правила оформления 

исследовательской работы и отчета о 

выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, 

применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и 

его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и 

проектов, 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. 

- отслеживать и принимать во внимание 

тенденции развития различных видов  

деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную 

презентацию по выполненной работе (проекту) 

для выступлений на научно-практической 

конференции; 

-подготовить тезисы по результатам 

выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, 

гибко регулировать собственное речевое 

поведение. 

-осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

1.3. Система оценки результатов освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов  освоения  основной образовательной 

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

внутренней системы оценки качества образования в МБОУ СОШ №8 (ВСОКО), целью которой 

является формирование единой системы оценки состояния образовательной системы школы, 

получение объективной информации о еѐ функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступают 
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требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО ОО и 

обеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправлениекачеством 

образовательногопроцесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в МБОУ СОШ №8  являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ СОШ №8; 

- оценка результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ №8  и педагогических работников 

как основа аккредитационных и аттестационных процедур. 

- Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

- -обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

- ориентировать всех участников образовательного процесса в МБОУ СОШ №8  на деятельность по 

достижению обучающимися планируемых результатов – личностных, метапредметных, предметных; 

- формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов при получении среднего общего образования и подходов к их измерению; 

- получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации процесса 

собственного обучения; 

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка образовательных достижений обучающихся по способу организации и проведения 

подразделяется на согласованные между собой внешние и внутренние процедуры. 

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. мониторинговые работы, государственная 

итоговая аттестация. К внешним процедурам также относятся все этапы Всероссийской олимпиады 

школьников, научно-практические конференции, спортивные соревнования, творческие конкурсы 

регионального и федерального уровней. 

Внутренние процедуры организуются в МБОУ СОШ №8в целях получения информации о 

состоянии образовательного процесса и оперативного управления качеством образовательных 

результатов. Внутренняя оценка включает различные оценочные процедуры: стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешнейоценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемыхучителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оцениванияосуществляетсяметодическимобъединениемучителейподанномупредметуи 

администрацией образовательнойорганизации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организацииобсуждаютсянапедагогическомсоветеиявляютсяоснованиемдляпринятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности МБОУ СОШ №8 , по совершенствованию 
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образовательной программы МБОУ СОШ №8  и уточнению программы развития МБОУ СОШ №8  , 

а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческихрешений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговойоценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющихдруг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения идр.) 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения –  базового  иуглубленного; 

- планируемыерезультатысодержатблоки«Выпускник научится»и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока«Выпускник 

научится»,используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов. Исходя из того, что на личностное 

становление подростка оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и условия 

образовательной среды – семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное 

образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МБОУ СОШ №8 определяются следующие условия 

и границы оценки достижения личностных результатов: 

- достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую оценку; 

- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности обучающихся, 

общественной активности, готовности к продолжению образования с целью определения 

эффективности воспитательно-образовательной системы школы портрет выпускника. В процессе 

мониторинга диагностируются как осовоенные понятия по направлениям результата, так и опыт 

соответствующий деятельности. Оценка проектов воспитательной направленности осуществляется в 

единстве знаниевого и деятельностного компонентов. 

В соответствии стребованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
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внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; развитие способностей и навыков будущего носителя и 

хранителя национальной культуры; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитиесамоуваженияиспособностиадекватнооцениватьсебяисвоидостижения, 

видеть сильные и слабые стороны своейличности; 

- смыслоообразование- поиск и установление личностного смысла (т.е.«значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных  норм и  ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации -учѐту позиций, мотивов и интересов участников  

моральнойдилеммыприеѐразрешении;развитиеэтическихчувств-стыда,вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся СОО. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятыхвобразовательнойорганизации;участиивобщественнойжизниобразовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общегообразования. 

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

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Информация о результатах 

предоставляется в обобщенном неперсонофицированном виде аналитичексой справки заместителя 

директора. 

В отдельных случаях допускается оценка личностных результато как 

оценка индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима 

педагогическая поддержка. Она проводится педагогом-психологом по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации ОУ при согласии родителей 

(законных представителей). Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональныхданных». Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

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

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в 

рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по 

оценке:  
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- смыслового чтения,  

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

для отдельных образовательных областей);  

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностикапредставляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностикаготовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценкапредставляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированностиметапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 
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интерпретации).  

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

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания 

с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные 

и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

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

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 

так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

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

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

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

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организациипредставляет собой процедурыоценки 

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

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

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

биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня
1
.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании 

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

организации.  

Государственная итоговая аттестация 

                                                           
1
В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

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

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и 

т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Индивидуальный проект или 

учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 

- Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

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

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

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 

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

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

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

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

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
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оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Критерии оценивания по предметам 

представлены в Приложении 2. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО МБОУ СОШ № 8 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимуюинформацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. 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. 

Программа направлена на: 

- 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; 

- 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 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

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

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 
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конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико- ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

2.1.1. Цель программы развития - обеспечить организационно-методические условия 

дляреализациисистемно-деятельностногоподходатакимобразом,чтобыприобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальныхпробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Основное предназначение программы – конкретизировать требования к результатам среднего 

общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ. Формирование способности и 

готовностиучащихсяреализовыватьуниверсальныеучебныедействияпозволитповысить эффективность 

образовательно-воспитательной деятельности в образовательном учреждении. 

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. 

Программе формирования универсальных учебных действий выделено важное место в 

основнойобщеобразовательнойпрограммесреднегообщегообразования.Онасозданадля того, чтобы 

объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те самые способы деятельности, 

которые формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, 

учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в формирование универсальных 

учебныхдействий. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 
и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

УУД в структуре образовательной деятельности 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальныеучебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося(а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включаяорганизациюэтогопроцесса. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
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контролировать и оценивать процесс и результатыдеятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Предметное обучение - основной ресурс реализации программы. 

Содержаниепредметногообучения,направленноенаразвитиеУУД,отраженоврабочих программах.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют нарегулятивные, 

коммуникативные, познавательные. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 

и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное твыделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная

 ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - 

делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. Рефлексия 

учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символическиедействия: 

- моделирование, 

- преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно – графическая или знаково – символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно – следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать 

внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, 

в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных кчебных 

действий будут являться умения: 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выделять 
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существенную информацию из текстов разных видов; 

- уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественны признаков 

- уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;уметь 

устанавливать причинно – следственные связи; 

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- уметь устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения учебных задач. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края (малой родины); 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, 

партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным 

действиямотносятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками–определение цели, функций 

участников,способов взаимодействия; 

- постановка вопросов– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка способов и его 

реализация; 

- управление поведением партнѐра –контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, как и для 

формирования личности ребенкав целом, имеет организация совместной работы учащихся в группе. 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 

коммуникативные способности ребѐнка, включающие в себя: 

- желание вступать в контакт с окружающими(мотивация общения«Яхочу!»); 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими (знакомство 

с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

- умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), 

включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

- - целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  того, о что уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно; 

- планирование –определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия В случае 

расхождения эталона, реального действия и егопродукта; 

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

осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать 

способность: 



25  

- выбирать средства для организации своего поведения; 

- запоминать и удерживать правило,инструкцию во времени; 

- планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

- предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные 

ошибки; 

- начинать и заканчивать действие в момент; 

- тормозить ненужные реакции. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, 

с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы,семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении  

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выборацелей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательномпространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровеньрефлексии в учете разныхпозиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 
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индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей  профессии.  Это  предъявляет  повышенные  требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предметкак набор средств решения широкогокласса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий вшколе. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем формам 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. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

- объяснять явления с научной точки зрения; 

-  разрабатывать дизайн научного исследования; 

- интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

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 
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с другимилюдьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

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 различныхсообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: межшкольные (межрегиональные) 

ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен 

носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной  или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

- участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

- участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительныхакций; 

- создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательнойорганизации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: в 

заочных и дистанционных школах и университетах; 

-   участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

- самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

- самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

- самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

- самостоятельноеосвоениеглав,разделовитемучебныхпредметов;  

- самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школахи университетах;  

- самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

- самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

- самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

- презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Технология разработки учебных заданий для развития УУД 

Универсальное учебное действие «анализ» — это мысленное или реальное разделение 

целостнойструктурыобъектанасоставныеэлементысцельюегопознания.Делениецелого на части и 

изучение этих частей стало основой для естественно-научного подхода в познании 

окружающегомира. 

Анализ —это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных действий. Но, несмотря на это, 

у анализа есть своя четкая цель в этом длинном пути познания объекта и свой алгоритм рассуждения. 

Эту цель можно прояснить, ответив на следующие вопросы:   

1.Что изучаю? Зачем? (Объект и цельанализа). 
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2.С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа).  

3.Какие части целого выделяю? (Существенные признаки).  

4.Что я узнал? (Вывод). 

 

Обощеннные виды задач УУД анализа 
Обобщенныйвидзадачи 

№1 

Обобщенныйвид 

задачи№2 

Обобщенныйвидзадачи 

№3 

Обобщенныйвид 

задачи№4 

Дано целое. 

Цель —изучить или 

определить состав этого 

целого. 

Ответ: 

перечислениечастей. 

Дано целое. 

Цель —определить 

недостающую часть 

или недостающие 

части. 

Ответ: названа 

(указана) 

недостающая 

часть/части. 

Дано целое. 

Известно, что если в 

данном целом есть 

определенная часть, 

то можно сделать 

вывод о... Цель — 

узнать о целом новое. 

Ответ:сделан вывод на 

основе какой-либо части 

или частей. 

Дано целое. 

Известно, что 

если в данном 

целом есть 

определенная часть, то 

нужно действовать 

определенным 

образом. 

Цель —узнать, как 

действовать дальше. 

Ответ:действие 

выполнено верно. 

ДляосмысленияучащимисяалгоритмаУУДанализнеобходимосоставитькзаданиютакой 

подводящий диалог, который удерживает следующую последовательность шагов: цель и объект 

анализа —аспект анализа —выделение частей—вывод. 

Универсальное учебное действие «синтез» - это умение соединить различные элементы или 

части в единое целое. 

Присинтезенужнопо-новомуувидетьцелоесегосущественнымиособенностями,которое не 

является простой суммой знаний о егочастях. 

Синтез —это соединение различных частей объекта или процесса, выделенных на 

предшествующей стадии анализа в некую систему с воспроизведением иерархических связей, 

свойственных реальным объектам. 

Алгоритм осуществления УУД синтезпредполагает следующие вопросы. 

1. Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование синтезируемого целого.) 

2. Из каких частей? (Перечисление частей.) 

3. Как правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в соответствии с теми 

объективными связями, которые присущи объекту.) 

4. Что у меня получилось? Составил ли я то, что хотел? (Проверка «образа» синтезируемого целого. 

Вывод.) 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые 

последовательно раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого —перечень 

частей — особенность соединения частей—вывод. 

Обобщенные виды задач УУДсинтеза: 
Обобщенныйвидзадачи №1 Обобщенныйвид 

задачи№2 

Обобщенныйвидзадачи 

№3 

Дано: все части целого. 

Цель —восстановить или создать 

целое. 

Ответ: верносоставленноецелое. 

Даны не все частицелого. 

Цель —восстановить целое. 

Ответ: 

верно составленное целое 

Дан фрагмент целого, 

остальные части неизвестны. 

Цель —создать недостающие 

части и достроить целое. 

Ответ: созданоцелое 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно 

раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого —перечень частей особенность 

соединения частей—вывод. 

Универсальное учебное действие «сравнение». Сравнение (как логическая операция) — это 

выявление сходства и различий двух или более объектов. Логическая операция 

сравнениялежитвосновесоответствующегоУУД,ноэтонеодноитоже.УУДсравнение, не сводится к 

любому сопоставлению объектов. Универсальное учебное действие сравнение—это сопоставление 

объектов в контексте цели.В зависимости от того, какая стоит цель, выбираются объекты сравнения, 

определяется критерий (или критерии) сравнения, в рамках этого критерия подбираются 

необходимые признаки. И только после этого сопоставляются по выбранным признакам объекты, 

определяется сходство и различие,на основе чего делается вывод.Сравнение (как универсальное 
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учебное действие) позволяет на основе логической операции сравнения достигать следующих целей: 

- делать выбор; 

- определять суть явления; 

- определять уровень развития признака, качества, свойства; 

- устанавливать связи между явлениями; 

сопоставлять измеряемую величину с эталоном. Алгоритмом УУД сравнение: 

1. Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение цели.) 

2. Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объектов для сравнения.)  

3. 3.С какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.) 

4. Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения этой задачи? (Выделение признаков 

сравнения.) 

5. Чем сходны, чем различны эти объекты по выделенным признакам? (Применение логической 

операции сравнения.) 

6. К какому выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается наша проблема? (Вывод в 

контексте цели.) 

УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному понятию). 

УУД подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое понятие и что 

такоеопределениепонятия.Логическоеумениеопределениепонятия. Понятие—этоформа мышления, 

посредством которой отражаются общие и существенные признаки предметов. Носителями понятий 

являются слово или словосочетание (исключение составляют 

местоименияимеждометия).Понятиявыполняютдвеосновныефункции:познавательную и 

коммуникативную. Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем обмениваются ими в 

процессе совместной деятельности, а также передают их последующим поколениям. Суть 

каждогопонятия раскрывается через определение, в котором описываются существенные и 

отличительные признакипредметов. 

Определение понятия —это важнейшее логическое умение, направленное на выявление 

правильного значения термина или содержания понятия. Наиболее точными определениями понятий 

являются явные определения, которые бывают двух видов: родо- видовое и генетическое. 

Понимание учащимися структуры таких определений поможет в дальнейшем выделять 

существенные признаки для подведения под понятие. 

Структура явного родо-видового определения:Понятие (П) = родовое слово (РС) + признаки 

(ПР). 

Например: Публицистика (П) —это вид литературы (РС), посвященный злободневным 

общественно-политическим вопросам (ПР).Генетическое определение можно описать так: 

Понятие(П) = родовое слово (РС) + способ образования (СО). 

Например: Угол (П)—это геометрическая фигура (РС), образованная двумя лучами, 

имеющими общее начало (СО). 

Чтобынаучитьдетейсамимсоставлятьопределенияпонятий(или,прощеговоря,объяснять 

значение слов), необходимо познакомить их со структурой определения, помочь им находить в тексте 

определения родовое слово, существенные признаки, способ образования. 

УУД подведение подпонятие иначе можно назвать умением относить объект к известному 

понятию.Вучебнойдеятельностиподведениеподпонятиеиспользуетсяпринаименовании явления или 

объекта, при обобщении или классификации объектов, при подборе частного примера для 

обобщенногопонятия. 

Алгоритм подведения объекта под понятие: 

- Цель подведения под понятие. 

- Выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объект. 

- Определение объекта, которое необходимо подвести под понятие. 

- Выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия. 

- Проверка наличия у объекта выделенных свойств. 

- Получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия. 

- Вывод. 

Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: цель —определение 

известного понятия с указанием существенных признаков —выделение признаков в объекте, который 

необходимо наименовать, —сопоставление признаков понятия и признаков объекта —вывод. 

УУД«систематизация». Вэпохуинформационнойнасыщенностиумениеструктурировать и 
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систематизировать знания приобретает колоссальное значение. Систематизация 

информациивыражаетсяврасположенииотдельныхпонятий,предметов,фактов,явлений, мыслей в 

определенном порядке: пространственном, временном, логическом. При систематизации учебного 

материала отдельные элементы содержания, располагаясь в известных отношениях друг к другу, 

составляют единое целое. В зависимости от конкретной учебной темы в качестве элементов 

содержания могут быть: определение понятия, факт, явление, процесс, закономерность, принцип, 

способ действия, характеристикаобъекта,выводилиследствие.Систематизация информации создается 

всей совокупностью элементов, включенных в определенные связи. Часто связь сама выступает как 

элемент содержания, то есть как информация, которую необходимо усвоить. 

Можно выделить следующие типы связей: 

- Тoждественность. К этому типу относятся отношения, основанные на полном совпадении значений 

(Москва —России, Конституция —основной закон). 

- Родо-видовые отношениясвязывают слово, обозначающее род предметов/явлений со словами, 

обозначающими виды, выделяемые в рамках этого рода (самостоятельная часть речи —имя 

существительное, геометрическая фигура — треугольник, полимер —крахмал, растение —береза 

пушистая). 

- Отношения «вид—вид»-это отношения между видами,принадлежащими к одному роду (глагол -имя 

существительное, прямоугольник -ромб, пшеница -рожь). 

- Отношение «часть—целое» связывает имя некоторого объекта с именами его составных частей 

(ядро -клетка, корень-слово, катет -треугольник). 

- Антонимия—это отношение, основанное на противоположностивыражаемых словами понятий 

(усталость -бодрость, негодование -ликование, сложение -вычитание, мышцы- сгибатели -

мышцы-разгибатели). 

- Причинно-следственныеотношенияотражают такую взаимосвязь явлений, при которой одно из них 

порождает другое или логически обосновывает, мотивирует его (трение - повышение 

температуры, интерес к информации-поисковая активность). 

- Отношение «степень».Понятия, связанные этим видом отношений, передают разную степень 

выражаемых признаков (злость -ярость -гнев-негодование, холодный –прохладный-теплый -

горячий). 

- Отношение «функция»описывает назначение, роль какого-либо объекта. Например: сердце -насос, 

приставка -словообразование. 

- Отношение «последовательность»указывает на очередность явлений во времени (апрель-май, 

детство -юность -зрелость). 

Эффективным способом систематизации информации является ее графическое представление 

с помощью визуальных организаторов, приемов наглядного схематического представления 

информации в компактном, удобном для ее восприятия и запоминания виде. При восприятии 

наглядного материала человек может охватить единым взглядом все компоненты, входящие в целое, 

проследить возможные связи между ними, произвести категоризацию по степени значимости, 

общности, что служит основой не только для более глубокого понимания сущности новой 

информации, но и для ее перевода в долговременную память.Отсюда вытекают цели УУД 

систематизация. Данное универсальное учебное действие необходимо дляформирования навыков: 

- восприятия большого объема информации; 

- понимания сложного учебного материала; 

- обобщения нового материала; 

- организации процесса запоминания сложного или объемного материала.  
Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: раскрытие цели, 

указание частей системы, уточнение связей между частями, подбор визуального организатора , 

составление схемы, вывод. 

Разработка учебных заданий для развития коммуникативных умений. 

Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две группы: 

- универсальные способы действия; они описаны и закреплены в культуре как наиболее точные, 

правильные, нормативные алгоритмы выполнения тех или иных действий; 

- структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие осуществление учебной 

деятельности на разных ее этапах. 

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, обеспечивающие 
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эффективное общение и взаимодействие с партнерами по коммуникации, то есть умение 

представлять и сообщать информацию, использовать речевые средства для дискуссии, 

- аргументации своей позиции и пр. Работая над формированием и развитием этой группы умений,

 необходимо  помочь учащимся овладеть 

- универсальными способами коммуникации. Это возможно сделать с помощью различных 

деятельностных заданий, игр, упражнений. Другая часть коммуникативных умений связана с 

процессом организации групповой деятельности и является ее структурным элементом.  

Сюда входят умения определять цель совместной деятельности, распределять обязанностив 

группе, вырабатывать общую позицию, конструктивно решать возникающие противоречия и пр. 

Овладеть этими умениями учащиеся могут только в процессе осуществления групповой 

деятельности. Кроме того необходимо иметь в виду три аспекта овладения:  

Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком с универсальным 

способом или приемом, знает о месте умения в коммуникативной групповой деятельности и пр.). Для 

того чтобы помочь ребенку овладеть умением на этомуровне, необходимо передавать детям 

универсальные способы осуществления коммуникативной деятельности, помочь отрефлексировать 

их опыт, знакомить их с различными приемами эффективной коммуникации. 

Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для реализации умения. Для того 

чтобы ребенок смог освоить этот уровень владения, он должен свободно располагать различными 

речевыми средствами, позволяющими вступить в коммуникацию и реализовать умение, адекватное 

той коммуникативной ситуации, в которой оннаходится. 

Эмоционально-психологический аспект —владение своими эмоциями, ощущение 

уверенности и комфортности в процессе коммуникации. Формирование этого уровня 

коммуникативных умений возможно в ходе постоянных тренировок, создания ситуаций успеха в 

коммуникации, возможности рефлексии своей деятельности, специально организованных тренингов. 

В рамках школьного обучения могут быть организованы различные виды деятельности, в процессе 

которых можно развивать коммуникативные умения учащихся.  

В первую очередь это групповые формы работы на уроке, организация учебных дискуссий, 

групповая проектная и исследовательская деятельность, специально организованные тренинги 

коммуникативных умений.С учетом специфики двух групп коммуникативныхУУД—

универсальныхспособовиструктурныхэлементовдеятельности можно выделить как минимум три 

группы развивающих ситуаций: 

Деятельностные задания или мероприятия, направленные на знакомство с универсальным 

способом или тренировку в его использовании с учетом соответствующего этапа формирования. 

Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с отдельным 

коммуникативным приемом или тренировка в его использовании. Например, владение приемами 

активного слушания помогает в формировании различных коммуникативных умений (в основном 

относящихся к группе «элементы коммуникативной деятельности»). 

Мероприятия, организованные в форме групповой деятельности. В процессе групповой 

деятельности происходит знакомство и тренировка в применении умений, являющихся структурными 

элементами коммуникативной деятельности. 

Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура деятельностного 

урока) 

 Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В начале 

деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализировать то, что 

учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить предполагаемый результат, 

задать критерии оценки результата и спланировать работу по достижениюцели. 

Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге плана 

учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр 

учебногофильмаилиработастекстом,составлениесхемы(кластера,таблицы)по материалу изученного, 

проведение эксперимента, выведение способа или тренировка в его применении. Работа при этом 

может вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть... Много разных 

форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное задание, работают так, а не 

иначе. Всегда видят за формой этап работы и его задачу. 

Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог на 

деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и оценить его по 

критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных действий 

(соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий были 
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освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или узнать, 

содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые способы действия могут быть 

применены в рамках предмета, в рамках других редметов, вжизни. 

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и организационных УУД, 

которые могут на данном этапе развиваться 
Этапыдеятельностногоурока Организационныеумения 

Началоурока Умение формулировать и ставить перед собой новые задачи, опираясь на цель, 

поставленную учителем. 

Умение планировать учебные действия в соответствии с учебной задачей. 

Умениесоставлятьпростыеалгоритмы. 

Основноесодержание Умение самостоятельно находить свои ошибки и корректировать учебные 

действия согласно изменениям. 

Умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Итогурока Умение оценивать свою работу в соответствии с заданными критериями. Умение 

самостоятельно оценивать собственные возможности в решении тех или иных 

учебных задач. 

 

Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных действий, 

направленных на достижение результата. Этот результат всегда является 

«сложносочиненным», учебным, метапредметным и личностным. При выполнении всех 

требований к структурированию деятельностного урока создаются возможности для развития всей 

совокупности организационных универсальных учебных действий. 

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, задания этого этапа 

должны четко выводить детей на проблему. Если этот этап проходит после 

проблематизации,заданиядолжныпомогатьвспомнитьвсе,чтонеобходимо,чтобырешить 

даннуюпроблему. 

Проблема—этопротиворечие,разрыв,неопределенность.Способыпостановкипроблемы: разрыв 

в знаниях (невозможность ответить на поставленный вопрос), отсутствие способа решения 

предложенной задачи, отсутствие аргументов в защиту своего мнения, практическая задача, которую 

нужно решить, применив теоретическоезнание.  

Цель урока чаще всего формулируется через действие или в виде проблемного вопроса, на 

который нужно найти ответ. Цель логически вытекает из проблемы и в самой своей формулировке 

содержит путь решения поставленной проблемы. 

Оценивание на уроке —это сопоставление полученного результата с поставленной целью по 

заранее установленным критериям и формулирование на этой основе отношения к качеству 

выполнения деятельности. Оно должно быть критериальным. 

Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. Общая логика оценивания: 

 
Учительописывает Ученикпонимает 

Критерий и его содердание (какой результат 

оцениваю?) 

Уровни (Какой шкалой пользуюсь?) Характеристику 

каждого уровня (По каким признакам я определяю 

проявление того или иного уровня?) 

Чему учусь? Что развиваю? 

Как фиксируются мои результаты? Как я пойму, что 

нахожусь на том или ином уровне развития этого 

умения? Как я пойму, что я этомунаучился? 

 

Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи и план обсуждаются с 

учениками, желательно фиксируются в виде символического пути (вопросов, шагов, таблицы, схемы 

и др.), который нужно пройти, чтобы прийти к результату. В конце урока к целям, задачам, плану и 

его выполнению обязательно возвращаются. Это ведь и есть обучение итоговому контролю. 

Рефлексия (от лат. reflexio—внутренняя сторона залива, обращенная к морю и отражающая его 

волну) в самом общем виде понимается как обращение назад.. Это способность, позволяющая 

человеку делать свои мысли, эмоциональные состояния, действия, отношения, самого себя 

предметом специального 

рассмотрения(анализаиоценки)ипрактическогопреобразования(В.И.Слободчиков,Е.И. Исаев). 

Предметом рефлексии на уроке могут быть: мышление, совершенное действие, способы общения и 



33  

организации общей деятельности, характер общения,ценности. 

Уровни рефлексии:  

- чувства: что я чувствую? Почему у меня возникло это чувство?  

- результат: что у меня получилось, а что нет? 

- процесс: как я шѐл к результату? Был ли это самый эффективный путь? 

- ценности: ради чего я это делал? 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательскойипроектнойработыкактипадеятельности,гдематериаломявляются, прежде всего, 

учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником. Он 

самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цель, описывает необходимые ресурсы 

и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурнымисообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится в школе, кроме того она может 

проходить и в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты могут быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных  и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и  проектной деятельности 

обучающихся 

Направлениями  проектной и учебно-исследовательской деятельности  в МБОУ СОШ 

№8являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

В сентябре 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в МБОУ СОШ №8 откроется Центр образования  

гуманитарного профиля «Точка роста» (как структурное подразделение общеобразовательной 

организации), которое будет обеспечено современным оборудованием для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также 
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будут созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зона 

коворкинга: медиазона и Шахматная гостиная. 

  Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного 

современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные 

технологические и гуманитарные навыки. 

  Данная модель позволит Центру выполнять функцию общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности и обеспечить формирование современных компетенций и навыков у школьников. 

Цели деятельности Центра: 

 создание условий для внедрения на уровне среднего общего образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естетсвеннонаучного, технического и 

гуманитарного профилей; 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Задачи Центра: 

 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном 

оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания; 

 не менее 70% охват контингента обучающихся дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во 

внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства.  

 

2.1.6.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 проектнойдеятельности; 

- отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент, надежность гипотезы, модель, 

метод сбора и метод анализаданных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественныхнауках; 

- об историинауки; 

- о новейших разработках в области науки итехнологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защитаавторского права идр.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры идр.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебныхдисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- познавательныхзадач; 

- 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 результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательскойработы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принциповучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общемблаге; 
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- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурномпространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственныхцелей; 

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

достижения поставленнойцели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельностичеловека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодногосотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализациии по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этихрисков; 

- 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 применениярезультатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивает  совершенствование  компетенций  проектной и учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся. Условиявключают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития  педагогических работников 

образовательной  организации, реализующей образовательную  программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшейшколы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

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

с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

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

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
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- обеспечение возможности реализации  индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траекторииобучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

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

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских  и  

благотворительных  организациях,  участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

Успешное формирования УУД достигается за счет создание методически единого 

пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Не допускаются ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- коммуникативными 

технологиями. 

Например,читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебныхдействий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленнойцели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
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обучающимися УУД 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; в 

событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов идр.).в 

событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, 

педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательномсобытии;во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: для каждого из форматов работы, реализуемых в 

ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, 

экспертные заключения ит.п.;правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками;каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количествобаллов;на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должныусредняться;в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы те же инструменты, которые используются для оценки обучающихсяэкспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Проект публично представляют два раза в течение учебного года:предзащитапроекта; 

итоговоая защитапроекта.  

На предзащите проекта с обучающимся обсуждаются: актуальностьпроекта; 

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

другихлюдей; ресурсы(какматериальные,такинематериальные),необходимыедляреализации проекта, 

возможные источникиресурсов; риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате предзащиты проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектноедействие. 

На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект. Проектная работа 

обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися  и экспертной комиссией (при необходимости), другаяпомощь. 

Регламентпроведенияпрезащитыизащитыитоговогопроекта, параметры 

икритерииоценкипроектнойдеятельностиизвестныобучающимсязаранее(см.выше). 

В инструментарии оценки сформированности универсальных учебных действий при 

процедуре защиты итогового проекта выполняютя следующие условия: оценке подвергается 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения и учитывается целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные 

с сохранением исходного замыслапроекта; для оценки проектной работы создается экспертная 

комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации образовательных организаций, 

где учатся дети, возможно представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектныеработы; оценивание производится на основе критериальноймодели, 

для обработки всего массива оценок предусмотрен электронныйинструмент; результаты оценивания 

универсальных учебных действий доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как форма оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 
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Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются учителя школы, а 

также возможно привлечение специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Выполняютсяисследовательские работы и проекты обучающимися как в школе, так и в лабораториях 

вузов, исследовательских институтов, колледжей. Исследовательские проекты имеют следующие 

направления: естественно-научныеисследования; исследования в гуманитарных областях (в том 

числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии,социологии); 

экономическиеисследования; социальныеисследования; научно-техническиеисследования. 

Кисследовательскимпроектампредъявляютсяследующиетребования:постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученныхрезультатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

представлена в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования». 

Диагностический материал мониторинговых исследований формирования универсальных 

учебных действий у учащихся представлен в Приложении 3 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов,  курсов, курсов внеурочной деятельности 

(Приложение 4) 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
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морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально- культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
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сверстниками, старшими и младшими); 

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС 

СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

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

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

-  «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на участие в управлении образовательными организациями; 

- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 

3). 

Втексте«СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года» 

(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№996- р) отмечается: 

«Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством».  

  В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в областивоспитания: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 

воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

- развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.  

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего

 общего образования:  «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в немвзаимопонимания». 

 

2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества. В 

формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив

 школы, администрация учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

среднейступенишколыотбираетсянаоснованиибазовыхнациональныхценностейв логике 

реализации основных 11направлений: 

- Гражданско-патриотическоевоспитание 

- Нравственное и духовноевоспитание 

- Трудовоевоспитание 

- Интеллектуальноевоспитание 

- Здоровьесберегающеевоспитание 

- Социокультурное и медиакультурноевоспитание 

- Культуротворческое и эстетическоевоспитание 

- Правовое воспитание и культурабезопасности 

- Воспитание семейныхценностей 

- Формирование коммуникативнойкультуры 

- Экологическоевоспитание 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит соответствующую 

систему базовых ценностей, задачи, особенности планируемых результатов. 



42  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности обучающегося 

школы как гражданина России. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МБОУ СОШ№8 представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников 

образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

   Определяющимспособомдеятельностиподуховно-нравственномуразвитию,воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьнойжизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

   В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,определяющуюрольпризванаигратьобщностьучастниковобразовательных отношений: 

обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей ицелей. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного 

пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в городе; 

- определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических 

работников образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 
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- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации 

социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в 

СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. Формами организации социально 

значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной 

организации; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и

 культурному проектированию) на уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по 

заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в 

волонтерском движении; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Организация социальной деятельности обучающихся 10-11 классов исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

МБОУ СОШ№8 активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

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

школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

задач: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности 

взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на 

основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными 

партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 
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- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство); 

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 

Организационно-педагогический этапвключает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми 

в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 

парадигмы взаимовыгодного партнерства. 
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Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда 

представители социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка 

обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, 

проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (вдни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители 

шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать 

добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае 

дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными)становится важным атрибутом уклада 

жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии 

родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять 

в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 

участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные 

проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 

социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 

организации. 

 

2.3.7.Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультированияобучающихся – организация коммуникации 

относительнопозиционированияобучающегосявпрофессионально-трудовойобласти.Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующихслужб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание).  

 «100 вопросов взрослому» - этоорганизация встреч обучающихся с известными людьми 

города Радужный, где главными действующими лицами являются специально приглашенные 

взрослые различных профессий, которых выбрали сами ребята по предварительному опросу. Через 

знакомство и общение с интересными людьми обучающимся показывается возможность построения 

карьеры и осуществления трудовой деятельности в городе Радужный. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
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предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 

с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

В процессе формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению необходима педагогическая поддержка как система средств, направленная на 

развитие субъектности оптанта. 

 

2.3.8.Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по бучению правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий(уроков);обеспечениеиспользованияразличныхканаловвосприятияинформации; учет 

зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование здоровьесберегающихтехнологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дняиотдыха;следоватьрациональномурежимудняиотдыханаосновезнанийодинамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления иперенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные секции), организацию тренировок в секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно- спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений–
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группилиц,объектовит.д.),разработкуиреализациюкомплексаадресныхмер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классныйруководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные(официальнонезарегистрированные)аудитории.Могутбытьреализованы в следующих 

формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, секций, библиотек идр.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом 

один коллектив обучающихся выступает источником информации для другогоколлектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметныесвязи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; 

может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемнойситуации). 

–  Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сетиИнтернет. 

 Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физическойкультуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

 

 

2.3.9.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 
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важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся 10-11-х классов. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих детей, в разработке 

содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы 

по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по повышению 

педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как правило, 

должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; просвещение в профильном определении их ребѐнка-

выпускника школы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы. 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Результаты 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

- поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

- Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся 

Критериями эффективности реализации школы Программы является мониторинг основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную 
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атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

- включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование методов по следующим критериям: 

Школьный уровень. Личное участие в видахдеятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в общешкольной, в волонтерской и т.д. деятельности (школьный театр, КВН, 

дискуссионный клуб и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и 

т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 

(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и старших 

товарищей и т.д.). 

Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие ввидах 

деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка 

публичных презентаций по этой работе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах журналистов и т.д., 

посвященных актуальным социальным проблемам родного края, города; 

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших 

школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как 

«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их 

социальных последствий); 

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их 

традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодѐжных субкультур и мн. др. 

Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в видах 

деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и 

социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодѐжные движения, 

глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др; 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ 

(крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников 

исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и 

цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших 
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соседей. 

Персональный уровень. Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для 

здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, 

входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь 

устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 

явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках 

правовых и нравственных норм; 

- быть толерантным  к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- осознанно подходить к выбору своей будущей профессии, адекватно воспринимать сложности в 

данной профессии и быть готовым к их преодолению; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных 

средств коммуникации. 

- Показатели по всем уровням дают полную характеристику обучающегося в его духовно-

нравственном развитии и социализации как личности. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС СОО 

и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной 

жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся. 

 

2.3.11.Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №8 по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

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

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 
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здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

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

ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

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

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике 

академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной 

программы основного общего образования. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 
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патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и с учетом опыта работы школы по данному направлению.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются образовательной 

программой, а для инвалидов также индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования преемственно 

связана с Программой коррекционной работы основного уровня общего образования, является ее 

логическим продолжением. Программа коррекционной работы на среднем уровне общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне СОО 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагоги.  

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического 

процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; 

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы - обеспечить систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи:  

 выявить особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создать условия для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

государственной итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных);  

 обеспечить непрерывность коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности;  

 выявить профессиональные склонности, интересы подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению;  
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 осуществлять консультативную работу с педагогами, родителями, социальными работниками 

(потенциальными работодателями);  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Направления работы 

диагностическаяработа: своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в специализированной 

помощи, на основании комплексного сбора и анализа диагностической информации от 

специалистов различного профиля, мониторинга результативности коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися; 

коррекционно-развивающая работа: обеспечение коррекции и компенсации недостатков в 

физическом и (или)психическом развитии обучающихся, развитие высших психических 

функций, познавательной и речевой сфер, эмоционально-волевой и личностной сфер, поведенческих 

навыков, атакже формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ; 

консультативная работа: обеспечение единства в пониманиии реализации системы 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, инвалидами всеми участниками образовательных 

отношений;  

информационно-просветительская: разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории  детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися,  их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Содержаниеиндивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы: 

1)Диагностическая работа включает в себя: 

Основноесодержание Ответственный 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностикинарушенийвпсихическоми(или)физическомразвитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сферы  личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Заместитель директора 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Логопед  

Социальный педагог 

2)Коррекционно-развивающая работавключает: 

Основное содержание Ответственный 

- реализацию комплексного индивидуального ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

Учителя-предметники 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 
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ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

- ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик,методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий всоответствии с 

требованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

-  самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенцийи адаптациив реальных жизненныхусловиях; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Социальный педагог 

3)Консультативная работа включает в себя: 

Основноесодержание Ответственный 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратеги и 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семьев вопросах выбора стратеги и 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с речевым 

нарушением; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися 

сограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии профессиональными интересами, 

индивидуальными способностямии психофизиологическими 

особенностями. 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

4)Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

Основноесодержание Ответственный 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями,их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

Замдиректора  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 
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процесса, обучающимся (имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

План реализации программы 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. 

Iэтап(август-сентябрь).Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы 

II этап(октябрь-апрель).Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь).Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий особым 

образовательным потребностям ребенка. 

IV этап (август-сентябрь).Этап регуляции и корректировки (регулятивно 

корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию, в которую наряду с основными педагогами включены специалисты: педагог-

психолог, логопед, социальный педагог, медицинский работник, дефектолог. 

Психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ, 

регламентируются локальными нормативами актами образовательной организации, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).Необходимым условием 

являются рекомендации ТПМПК. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником на регулярной 

основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровьяосуществлятьсяврамкахреализацииосновныхнаправленийпсихологическойслужбы школы. 

Педагог-психологпроводитзанятияпокомплексномуизучениюиразвитиюличности школьников 

с ограниченными возможностями здоровья.Крометого,одноизнаправлений деятельности педагога-

психолога на уровне среднего общего образования-психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации.Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-

группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога: 

 проведение психодиагностики; 

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 совершенствование навыков социализациии расширени и социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом). 

 разработка и осуществление развивающих программ; 

 психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативнаяработаспедагогами,администрациейшколыиродителямипо вопросам, 

связаннымсобучением ивоспитаниемучащихся; 

 информационно-просветительская работа с родителями и педагогами (лекции, семинары, 

тренинги). 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит школьному психолого-педагогическому консилиуму (ППК). 

Цель ППК –уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников,попавших в сложную жизненную ситуацию,оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении, 

в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 

консилиума следят за динамикой школьников и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППК входят: председатель ППК, секретарь, представители администрации, психолог, 

социальный педагог, медицинский работник. Родители уведомляются опроведении ППК. 

Психолого-педагогический консилиум собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях 

консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующихслучаях: 

 проведение первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционнойработы); 

 проведение диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих ушкольника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

 проведение диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

 проведение диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу, вносятся коррективы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направления 

работы 

Содержаниедеятельности Формы и методы 

работы с 

учащимися 

Ответственные 

Диагностическая 

работа 

- своевременное выявление детей и 

подростков с ОВЗ, а так же со 

школьниками, попавшими 

всложную жизненную ситуацию; 

- беседа с родителями и получение 

Изучение 

документации 

(карта инд. 

развития ребенка 

и т.д.)  

Заместитель 

директора  

Классный 

руководитель  

Педагог-психолог 



59  

их письменного согласия на 

психолого-социально-

педагогическое сопровождение; 

- изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер, личностных особенностей, 

социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

- составление характеристики-

представления для ППК школы; 

- получение и анализ заключения 

комплексного обследования 

ТПМПК для определения особых 

образовательных потребностей; 

- составление рекомендаций; для педагогов      и      родителей      (поиск избирательныхспособностей,подбор оптимальных         методов,         формы обучения); 

- системный контроль за уровнем и 

динамикой развития ребенка с 

ОВЗ (мониторинг динамики 

развития и успешности освоения 

образовательной программы) 

Беседа 

Наблюдение 

Тестирование 

Мониторинг 

динамики 

развития 

Социальный педагог 

Логопед 

Коррекционо-

развивающая 

работа 

- реализация рекомендаций 

ТПМПК и решений школьного 

ППК; 

- выбор оптимальных 

образовательных программ, 

методов и приемов обучения с 

опорой навыявленные 

избирательные способности и 

личностные особенности 

обучающегося сОВЗ; 

- формирование социальной 

компетентности обучающихся с 

ОВЗ, развитие адаптивных    

возможностей личности; 

- формирование ИКТ-

компетентности, развитие 

коммуникативной компетенции. 

Инд. и 

подгрупповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

сОВЗ,атакже со 

школьниками, 

попавшими в 

сложную 

жизненную 

ситуацию; 

Индивидуальные 

беседы    

и консультации 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог  

Классный 

руководитель  

Логопед 

Консультативная 

работа 

- консультирование педагогов 

специалистами сопровождения по 

проблемам оказания помощи 

детям с ОВЗ; 

- консультативная помощь семье по 

вопросам воспитания, развития и социализацииребенка с ОВЗ; 

- консультационная помощь 

обучающимся в вопросе 

профессионального 

самоопределения, 

психологическая подготовка 

школьников к прохождению 

итоговой аттестации. 

Консультации 

Специалистов 

Беседы 

Консилиум 

Педагог-психолог 

Логопед  

Социальный педагог 

Классный 

руководитель 

Информационно -

просветительская 

работа 

- разъяснительная деятельность по 

вопросам,связанным с 

особенностями детей с ОВЗ для 

обучающихся и родителей 

(законных представителей); форм просветительскойдеятельности; 

- проведение тематических 

Лекции Беседы 

Печатные 

материалы 

Информационные

стенды 

Педагог-психолог 

Логопед  

Социальный педагог 
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выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей). 

 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 обучение в общеобразовательном классе; 

 обучение по общей образовательной программе основного общего образования, адаптированной 

общеобразовательной программе или по индивидуальной программе; 

 надомная форма обучения; 

 внеурочная деятельность. 

 Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико -

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а также школьники, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики и 

нарушения здоровья ребенка); 

 здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно - развивающие программы социально  - педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий,  необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 

логопеда, классного руководителя и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом-психологом, социальным педагогом и 
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педагогами, прошедшими курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения. 

Для реализации программы коррекционной работы занятия проводятся с использованием 

разнообразных методов и приемов коррекции. В коррекционно-развивающей работе используются 

компьютерные технологии, элементы кинотерапии, наглядных пособий, мультимедийных, аудио-и 

видеоматериалов, занятия с элементами тренинга. 

2.4.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников МБОУ СОШ №8 

Механизм взаимодействия раскрывается: 

- в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: педагога-психолога, социального педагога, 

медицинского работника внутри образовательной организации; 

- в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии 

педагогов специалистов с ТПМПК, сорганизациями, оказывающими медицинскую и социальную 

помощь; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы являетс яоптимально 

выстроенное в заимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; много аспектный 

анализ личностного и познавательного развития обучающегося; комплексную коррекцию учебно- 

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сферы. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения иэффективно решать проблемы обучающегосяс ОВЗ. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное профессиональное взаимодействие внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 -сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - сотрудничество со средствами массовой информации; 

 - сотрудничество с родительской общественностью; 

 - сотрудничество с ТПМПК. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной в неурочной 

деятельности. Для обучающихся по индивидуальному плану создаѐтся не линейное расписание в 

учебной урочной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно – оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников сОВЗ. 

2.4.5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 
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Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых 

образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 - сформированная мотивация к труду; 

 - ответственное отношение к выполнению заданий; 

 - адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 - сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 -умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 -понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно – оздоровительной деятельностью; 

 -понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

 -осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

 -ответственное отношение к созданию семьина основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 -продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

 -овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 -самостоятельное нахождение способов решения практических задач, применения различных 

методов познания; 

 -ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или спомощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 -овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

 - определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программыдолжны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне о обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общейкультуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей учащихся, а 

так же различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметныхрезультатов. 

Предметныерезультаты: 
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 -освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности, высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

 -освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально - волевых 

возможностях; 

 -освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Государственная итоговая аттестация лиц с 

ОВЗ и инвалидов, детей - инвалидов, организуется в соответствии с действующими положениями, 

регулирующими проведение ГИА и выдачу документов об образовании, разрабатываемыми и 

утверждаемые Министерством просвещения РФи Рособрнадзором РФ. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО МБОУ СОШ №8 

3.1. Учебный план СОО МБОУ СОШ № 8 
 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебныхпредметов и курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план беспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков ародов Российской 

Федерации,а так же устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам(годам)обучения. 

Учебный  план среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 8» 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основании следующих нормативных правовых документов и 

методических материалов федерального и регионального уровней: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», утвержденного приказом Минобразования России от 17.05.2012 №413 (в редакции от  

29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 №712); 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

 - Примерной основной образовательной программы среднего общего

 образования, (в редакции протокола№ 2/16-з от28 июня 2016 г.федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г, № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи" 

 - Инструктивно-методического письма Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 

учебном году». 

При составлении плана учтены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимые нормы при 5-дневной 

учебной неделе –34часа в неделю. Продолжительность учебного года в10 классе 34 недели,в11классе 

33недели. 

Количество учебных занятий за 2года-не менее 2170 и не более 2590 на каждого 

обучающегося. 

Среднее общее образование направлено надальнейшее становление и формирование личности 
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обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования МБОУСОШ№ 8 соответствует целям и задачам 

среднего общего образования и направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; социального и гражданского 

становления; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового,безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; появления 

жизненных планов, готовности к самоопределению; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для получения качественного образования, 

достижение выпускниками планируемых образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общегообразования. 

Учебный план обеспечивает преемственность между уровнями образования, соблюдается 

преемственность с учебным планом предыдущего учебного года. 

Учебный план состоит из двухчастей–обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей. Она предусматривает следующие обязательные предметные области: русский 

язык и литература; родной язык и родная литература; иностранные языки; математика и 

информатика; естественные науки; общественные науки; физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план каждого профиля содержит11учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том 

числе изучаемых на углубленном уровне. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:русский язык,  

литература, роднойязык(русский),иностранный язык, математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, физика, астрономия(изучается в11классе), история, 

физическаякультура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план обеспечивает реализацию учебных планов универсального профиля 

представленного в двух вариантах, один из которых обеспечивает изучение на углубленном уровне 

предметов   химия и биология, второй обеспечивает изучение на углубленном уровне предметов 

математики, физики и информатики. Профильное обучениеорганизовано на основе Положения о 

профильном обучении по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ 

СОШ№ 8. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 10 класса 

индивидуального проекта. 

Учебныйплантехнологическогопрофиля включает3 предмета, изучаемых 

науглубленномуровне: математика, физика, информатика. 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы и 

курсы по выбору (факультативные и элективные), направленные  на 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами. 

Учитывая возрастающую роль воспитания в общеобразовательной школе,ориентируясь на 

Концепцию развития географического образования в Российской Федерации, и Концепцию 
преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации, утвержденные назаседании Коллегии Министерствапросвещения РоссийскойФедерации 

24 декабря 2018г., в учебные планы включены дополнительные учебные предметы 

«Обществознание» и «География». 

Предмет«Обществознание» играет важную мировоззренческую роль с точки зрения 

формирования личностных и метапредметных результатов общего образования и выполняет 

функцию интеграции знаний  о человеке и обществе, получаемых в рамках других учебных 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250


65  

предметов. Кроме того, учебный предмет обеспечивает системность и преемственность основных 

общеобразовательных программ в части освоения знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, необходимых для жизни человека в обществе; осуществляет системную взаимосвязь 

учебных предметов общественно-научной направленности с реализуемой в образовательной 

организации программой воспитания и социализации обучающихся. 

Географические знания играют ключевую роль в формировании российской идентичности. 

География–учебный предмет мировоззренческого характера, способный успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук, обеспечивая 

значительный вклад в повышение общекультурного уровня обучающихся, базовый учебный предмет 

для формирования у обучающихся традиционных российских духовных ценностей и самосознания. 

В учебный план группы с углубленным изучение химии и биологии включен дополнительный 

учебный предмет «Информатика».  Предмет способствует формированию представлений о роли 

информатизации и связанных с ней процессов в окружающем мире, совершенствованию 

информационно-коммуникационной компетенции обучающихся. 

В учебный план группы с углубленным изучением математики, физики и информатики  

включен предмет «Химия» который способствует формированию у учащихся научного 

мировоззрения, системы наиболее общих взглядов на мир. В качестведополнительного учебного 

предмета в учебный план универсального профиляв ключен предмет «Экономика». Дополнительный 

учебный предмет будет способствовать развитию функционой грамотности. При составлении 

учебного плана (профилей обучения, предметов, изучаемых на углубленном уровне, элективных 

курсов) учитывались образовательные запросы обучающихся и их родителей 

(законныхпредставителей), кадровые и материально-технические возможности школы. 

Выбор изучаемого родного языка осуществлен в соответствии со ст.14 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», Положением о языке образования 

(обучения) и языке изучения в МБОУСОШ№8, утвержденного приказом от 30.08.2018 № 399, по 

заявлениям родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся  был выбран 

русский язык. 

При проведении занятий по иностранному языку и информатике и ИКТ, осуществляется 

деление класса на группы с учетом наполняемости класса. При организации занятий по физической 

культуре организуется объединение обучающихся в группы по гендерному признаку, при этом 

наполняемость группы не должна превышать 30 человек. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, 

способностей и потребностей. 

При реализации рабочих программ по учебным предметам учитель вправе давать задания для 

самостоятельной подготовки учащихся (домашнее задание). Содержание, объем, форма и 

периодичность домашних заданий определяются учителем самостоятельно в соответствии с 

требованиямикрезультатамосвоенияизучаемогоматериала(темы,раздела,модуляипр.)и его 

спецификой, а также рекомендациями СанПиН.Затраты времени на выполнение домашних заданий 

не должны превышать(в астрономических часах)в10-11 классах 3,5 часов. 

 

 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» на 2022-2024 учебный год (недельный) 

(10-11 класс -  5-тидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Урове

нь 

универсальный 

профиль (е-н) 

формы 

промежуточной 

аттестации 

10 

кла

сс 

11 

кла

сс 

все

го 

в 10 

классе 

в 11 

классе 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б,У) Б 1 1 2 

На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й и 

письменн

ой 

итоговой 

контроль

ной 

работы 

На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

Литература (Б,У) Б 3 3 6 
На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (Б,У) Б 1 1 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Б,У) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 
История (Б,У) Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

(Б,У) 

Б 4 4 8 

На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й и 

письменн

ой 

итоговой 

контроль

ной 

работы 

Естественные науки 

Химия (Б,У) У 4 4 8 

На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й и 

устного 

экзамена 

по химии 

Биология (Б,У) У 3 3 6 

На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й, 

устного 

экзамена 

по 

биологии 
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Астрономия (Б) Б   1 1 

На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(Б) 
Б 2 2 4 

На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 
Б 1 1 2 

Итого   24 25 49     

      

Общественные 

науки 
География (Б,У) Б 1 1 2 

На 

основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

Экономика  Б 2 2 4 

Обществознание (Б) 
Б 

2 2 4 

Математика и 

информатика 
Информатика  (Б,У) Б 1 1 2 

Естественные науки 

Физика  (Б,У) 

Б 

1 1 

2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

На основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

Общее количестово предметов и курсов по 

выбору 
  8 8 16 

    

Элективные курсы   2 1 3 зачет зачет 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-тидневной учебной неделе 
  34 34 68 

    

   

44 44 88     

   

          

внеурочная деятельность   10 10 20     

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   8 8 16     

всего часов части вместе с в/д   18 18 36     

 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» на 2022-2024 учебный год (недельный) 

(10-11 класс -  5-тидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

Универсальный (е-н) 

10 

класс 

11 

класс 
всего 
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Обязательная часть 

   
Русский язык и литература 

Русский язык (Б,У) Б 34 33 67 

Литература (Б,У) Б 102 99 201 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (Б,У) Б 34 33 67 

Иностранные языки Иностранный язык (Б,У) Б 102 99 201 

Общественные науки История (Б,У) Б 68 66 134 

Математика и информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

(Б,У) 

Б 136 132 268 

Естественные науки 

Химия (Б,У) У 136 132 268 

Биология (Б,У) У 102 99 201 

Астрономия (Б) Б 0 33 33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) Б 68 66 134 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 
Б 34 33 67 

Итого   816 825 1641 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественные науки География (Б,У) Б 34 33 67 

Обществознание (Б) 
Б 

68 66 
134 

Математика и информатика 
Информатика  (Б,У) 

Б 
34 33 

67 

Естественные науки Физика  (Б,У) Б 34 33 67 

Индивидуальный проект ЭК 34 33 67 

Общее количестово предметов и курсов по выбору   204 198 402 

Элективные курсы   68 33 101 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

тидневной учебной неделе 
  1156 1122 2278 

   

44 44 88 

   

      

внеурочная деятельность   10 10 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   8 8 16 

всего часов части вместе с в/д   18 18 36 

 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» на 2022-2024учебный год (недельный) 

(10-11 класс -  5-тидневная учебная неделя) 
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Предметные области 
Учебные 

предметы 

Урове

нь 

технологически

й профиль 

формы 

промежуто

чной 

аттестации 

10 

кла

сс 

11 

кла

сс 

все

го 
в 10 классе 

в 11 

классе 

Обязательная часть 

   

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б,У) Б 1 1 2 

На основе 

результатов 

полугодовы

х 

аттестаций 

и 

письменной 

итоговой 

контрольно

й работы 

На 

основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

Литература (Б,У) Б 3 3 6 

На основе 

результатов 

полугодовы

х 

аттестаций 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (Б,У) Б 1 1 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Б,У) 
Б 3 3 6 

Общественные науки История (Б,У) Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрию) (Б,У) 
У 6 6 12 

На основе 

результатов 

полугодовы

х 

аттестаций 

и 

письменной 

итоговой 

контрольно

й работы 

Информатика  

(Б,У) 
У 2 2 4 

На основе 

результатов 

полугодовы

х 

аттестаций  

Естественные науки Физика  (Б,У) У 5 5 10 

На основе 

результатов 

полугодовы

х 

аттестаций 

и 

письменной 

итоговой 

контрольно

й работы 
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Астрономия (Б) Б   1 1 

На основе 

результатов 

полугодовы

х 

аттестаций  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура (Б) 
Б 2 2 4 

На основе 

результатов 

полугодовы

х 

аттестаций 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(Б) 

Б 1 1 2 

Итого   26 27 53     

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Общественные науки География (Б,У) Б 1 1 2 
На основе 

результатов 

полугодовы

х 

аттестаций 
На 

основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

Экономика Б 2 1 3 

Обществознание 

(Б) 

Б 
2 2 4 

Естественные науки Биология (Б,У) Б 1 1 2 

Химия (Б,У) Б 1 1 1 

На основе 

результатов 

полугодовы

х 

аттестаций 

и 

письменной 

итоговой 

контрольно

й работы 

Индивидуальный проект (ЭК) 1 1 2 
На основе 

результатов 

полугодовы

х 

аттестаций 

На 

основе 

результат

ов 

полугодо

вых 

аттестаци

й 

Общее количестово предметы и курсов по выбору 8 7 15 
    

Элективные курсы   0 0 0 зачет зачет 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-тидневной учебной неделе 
  34 34 68 

    

   

44 44 88     

   

          

внеурочная деятельность   10 10 20     

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   8 7 15     

всего часов части вместе с в/д   18 17 35     

 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
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«Средняя общеобразовательная школа № 8» на 2022-2024 учебный год (годовой) 

(10-11 класс - 5-тидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

Универсальный (тех) 

10 

класс 

11 

класс 
всего 

Обязательная часть 

   
Русский язык и литература 

Русский язык (Б,У) Б 34 33 67 

Литература (Б,У) Б 102 99 201 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (Б,У) Б 34 33 67 

Иностранные языки Иностранный язык (Б,У) Б 102 99 201 

Общественные науки История (Б,У) Б 68 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) (Б,У) У 204 198 402 

Информатика  (Б,У) У 68 66 134 

Естественные науки 
Физика  (Б,У) У 170 165 335 

Астрономия (Б) Б 0 33 33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) Б 68 66 134 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 
Б 34 33 67 

Итого   884 891 1775 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественные науки География (Б,У) Б 34 33 67 

Обществознание (Б) Б 68 66 134 

Естественные науки 

Биология Б 34 33 67 

Физика  (Б,У) У 34 33 67 

Химия (Б,У) Б 34 33 67 

Индивидуальный проект (ЭК) 34 33 67 

Общее количестово предметы и курсов по выбору 272 231 503 

Элективные курсы   0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

тидневной учебной неделе 
  1156 1122 2278 

   

44 44 88 

   

      

внеурочная деятельность   10 10 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   8 7 15 

всего часов части вместе с в/д   18 17 35 

 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
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«Средняя общеобразовательная школа № 8» на 2022-2023 учебный год (недельный) 

(11 класс - 5-тидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уров

ень 

технологич

еский 

профиль 
Уров

ень 

универсал

ьный 

формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

11 класс 11 класс 
в 11 

классе 

Обязательная часть 

   

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б,У) Б 1 Б 2 

На основе 

результато

в 

полугодов

ых 

аттестаций 

Литература (Б,У) Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (Б,У) Б 1 Б 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Б,У) 
Б 3 Б 3 

Общественные 

науки 
История (Б,У) Б 2 Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрию) (Б,У) 

У 5 Б 5 

Информатика  (Б,У) У 2 Б 1 

Естественные 

науки 

Физика  (Б,У) У 5 Б 2 

Химия (Б,У) Б 1 Б 1 

Обществознание 

(Б) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2 

Астрономия (Б)   1   1 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура (Б) 
Б 2 Б 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(Б) 

Б 1 Б 1 
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Итого   27 0 26   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру 

и начала 

математического 

анализа, 

геометрию) (Б,У) 

У 2 Б   

На основе 

результато

в 

полугодов

ых 

аттестаций 

Общественные 

науки 
Обществознание 

(Б) 

Б 
2 Б   

На основе 

результато

в 

полугодов

ых 

аттестаций 

Естественные 

науки Биология (Б,У) Б 1 Б 1 

Индивидуальный проект (ЭК) 1   1 

На основе 

результато

в 

полугодов

ых 

аттестаций 

Общее количестово предметы и курсов по выбору 6   2 
  

Элективные курсы 1   6 зачет 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-тидневной учебной неделе 
34   34 

  

   

44   44   

внеурочная деятельность   10   10   

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   7   8   

всего часов части вместе с в/д   17   18   

 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» на 2022-2023 учебный год (недельный) 

(11 класс - 5-тидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уров

ень 

технологич

еский 

профиль 
Уров

ень 

универсал

ьный 

формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

11 класс 11 класс 
в 11 

классе 

Обязательная часть 

   

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б,У) Б 33 Б 66 
На основе 

результато

в 

полугодов

ых 

аттестаций 

Литература (Б,У) Б 99 Б 99 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (Б,У) Б 33 Б 33 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Б,У) 
Б 99 Б 99 

Общественные 

науки 
История (Б,У) Б 66 Б 66 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрию) (Б,У) 

У 165 Б 165 

Информатика  

(Б,У) 
У 66 Б 33 

Естественные 

науки 

Физика  (Б,У) У 165 Б 66 

Химия (Б,У) Б 33 Б 33 

Обществознание 

(Б) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  66 

Астрономия (Б)   33   33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура (Б) 
Б 66 Б 66 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(Б) 

Б 33 Б 33 

Итого   891 0 858   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру 

и начала 

математического 

анализа, 

геометрию) (Б,У) 

У 66 Б   

На основе 

результато

в 

полугодов

ых 

аттестаций 

Общественные 

науки 
Обществознание 

(Б) 

Б 66 
Б   

На основе 

результато

в 

полугодов

ых 

аттестаций 

Естественные 

науки Биология (Б,У) Б 

33 

Б 33 
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Индивидуальный проект (ЭК) 

33 

  33 

На основе 

результато

в 

полугодов

ых 

аттестаций 

Общее количестово предметы и курсов по выбору 198   66 
  

Элективные курсы 33   198 зачет 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-тидневной учебной неделе 
1122   1122 

  

   

1452   1452   

внеурочная деятельность   330   330   

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   231   264   

всего часов части вместе с в/д   561   594   

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование  (10 класс) 

Начало учебного года - 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года -  30 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года 

34 недели (16 недель 1 полугодие, 18 недель 2 полугодие), 5-тидневная рабочая неделя 

Сроки учебных периодов: 

 Сроки Продолжительность  

учебного периода 

1 четверть 1 сентября– 28 октября 2022 г. 42 учебных дня 

2 четверть 7 ноября - 28 декабря 2022 г.  38 учебных дней 

Продолжительность 1 полугодия – 16 учебных недель 80 учебных дней 

3 четверть 9 января – 16 марта 2023 г. 46 учебных дней 

4 четверть 27 марта - 30 мая 2023 г. 44 учебных дня 

Продолжительность 2 полугодия - 18 учебных недель 90 учебных дней 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

С 26 апреля по 17 мая 2023 

 

Сроки каникул: 

 Сроки Продолжительность 

Осенние каникулы 29 октября - 6 ноября 2022 г. 9 дней  

Зимние каникулы 29 декабря 2022 г – 8 января 2023г. 

 

11 дней 

 

Весенние каникулы 17 марта 2023 г.– 26 марта 2023 г. 10 дней 

Продолжительность каникул в течение года 30 дней  

Летние каникулы  с 31 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 

  



76  

Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (11 класс) 

Начало учебного года - 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года- 19 мая 2023 г. 

Продолжительность учебного года 

33 учебных недели без учета ГИА, 5-тидневная рабочая неделя 

Сроки учебных периодов: 

 Сроки Продолжительность  

учебного периода 

1 четверть 1 сентября– 28 октября 2022 г. 42 учебных дня 

2 четверть 7 ноября - 28 декабря 2022 г.  38 учебных дней 

Продолжительность 1 полугодия – 16 учебных недель 80 учебных дней 

3 четверть 9 января – 16 марта 2023 г. 46 учебных дней 

4 четверть 27 марта - 19 мая 2023 г. 39 учебных дней 

Продолжительность 2 полугодия - 17 учебных недель 85 учебных дней 

 

Сроки каникул: 

 Сроки Продолжительность 

Осенние каникулы 29 октября - 6 ноября 2022 г. 9 дней  

Зимние каникулы 29 декабря 2022 г – 8 января 2023 г. 

 

11 дней 

 

Весенние каникулы 17 марта 2023 г.– 26 марта 2023 г. 10 дней 

 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями и дополнениями; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644) с изменениями и дополнениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (далее – ФГОС) с изменениями и дополнениями. 

Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы ОО.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  
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 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой 

и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

 Трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

 

 Режим функционирования 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся составляет при получении основного 

общего образования до 700 часов за два года обученияи ведется с учетом интересов обучающихся. 

По заявлению родителей (законных представителей) осуществляется выбор занятий из 

предложенных организацией. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, возможно сокращение количества 

часов внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дняне менее, чем через 40 минут 

после окончания учебной деятельности.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. Только 

в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 

которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной  и др. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье;  

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 сформированная гражданская компетенция;  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  
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Общеинтеллектуальное направление:  

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и 

научно- практической деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, 

переработка, выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;  

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в 

различных видах творческой деятельности;  

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

Социальное направление:  

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к 

социальной реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными 

организациями.  

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО и СОО 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией плана внеурочной деятельности выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и 

частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы).  
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Критерии выбраны по следующим принципам: 
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить 

результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 

неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к 

участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей 

качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых 

будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят 

определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет 

мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена 

необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. 

Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы 

школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – действительно интересно 

участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно 

возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все 

предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала 

вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. Действительно 

по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только качественные 

характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности предусмотрена работа творческих групп педагогов по 

поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы 

присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми 

психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется метод 

структурированного наблюдения и экспертных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, 

позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры 

воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных 

руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания участников 

образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру ОО.  

 

Диагностика воспитанности учащихся 
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем 

изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем 

диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной 

жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта 

оценка осуществляется на основании:  

  методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности;  

 карты активности во внеурочной деятельности.  

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторирование 

социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимума 

диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа работы по 

внеурочной деятельности.  

 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

Методы:  
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  
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2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в 

рамках внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности является динамика 

основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по 

внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

План организации и реализации внеурочной деятельности представлен в Приложении 5. 

 

3.3. Система условий реализации ООП СОО 

3.3.1.Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО 

Кадровое обеспечениеобразовательного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым ОО, реализующих ФГОС СОО. Укомплектованность штатов составляет 100%. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №8 для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В МБОУ 

СОШ №8 разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения согласно 

квалификационным характеристикам, представленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

В условиях модернизации российского образования особенно актуальной становится 

проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов образовательной 

деятельности.В школе ведется активная работа по освоению, внедрению современных развивающих 

технологий обучения и трансляции опыта по их применению. 

Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния 

кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная деятельность школы во 

многом зависит от педагогического коллектива. Среди основных слагаемых успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий уровень их профессиональной 

компетентности, умение работать творчески, мобильно, в инновационном режиме Большинство 

педагогов школы владеют приемами и методами современного обучения, вовлекают учащихся в 

совместную познавательную, проектную деятельность и учебно-исследовательскую работу. 

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ставят учителя перед необходимостью непрерывного образования, в том числе и 

самообразования. 

Эта задача требует от администрации ОО создания профессиональной компетентностной 

среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт деятельности, постоянно 
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совершенствоваться. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного  

учреждения,  способными  к  инновационной  профессиональной деятельности, учебно - 

вспомогательным персоналом, медицинским работником (медсестра), работниками столовой, 

обслуживающим персоналом. 

Информация об укомплектованности на уровне основного общего образования и 

перспективный план-график прохождения аттестации и курсовой подготовки представлена в 

приложении 5. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Внедрение нового содержания образования и современных педагогических технологий 

требует усиления методической работы с учителями, ее координации и мониторинга. В условиях 

модернизации системы образования предъявляются определенные требования к профессиональной 

компетенции педагогических работников. Педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно и 

творчески решать сложные профессиональные задачи, поскольку востребован не просто воспитатель 

или предметник-урокодатель, а педагог-исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог, 

умеющий проводить диагностику, выстраивать реально достижимые цели и задачи деятельности, 

прогнозировать результат, творчески применять известные и разрабатывать авторские 

образовательные идеи, технологии, методические приемы. 

Помочь педагогу в подготовке педагогических материалов и организации инновационной 

работы, призвана методическая служба школы. Качество методической работы напрямую влияет на 

эффективность работы, уровень профессионально-педагогической компетенции учителя. 

Сегодня как никогда возросла потребность в учителе, способном совершенствовать 

содержание своей деятельности посредством критического, творческого осмысления и применения 

передовых педагогических и информационных технологий.  

Характеристика компонентов системы методической работы с педагогическими 

кадрами в школе. 

1. Тематический педсовет. 

Тематический педсовет находится на вершине системы методической работы школы, что 

представляется вполне закономерным, если учесть его роль в жизни школы. Тематические педсоветы 

определяют стратегию и тактику работы педагогического коллектива, направленную на повышение 

уровня учебно-воспитательного процесса.  

2. Методический совет. Цель деятельности методического совета: 

- педагогическое сопровождение учителя в процессе его профессиональной деятельности и 

педагогическая поддержка в соответствии с его профессиональными потребностями с целью 

поставленных перед школой задач; 

- организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

методической учѐбы педагогических кадров. В его состав входят руководители школьных 

методических объединений и заместители директора по УВР. 

3.Педагогический семинар-практикум 

Цель: осмысление необходимости и возможности применения технологии личностно 

ориентированного образования  как показателя педагогической компетентности современного 

педагога;  презентация опыта работы педагогов МБОУ СОШ № 8 в рамках реализации технологии. 

4. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС.  

5. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.  

6. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания 

при заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

Для своевременного учета и контроля в течение 5 лет осуществляется мониторинг 

прохождения курсов ПК педагогами по индивидуальным картам. База этих данных закладывается в 

сводные карты по методическим объединениям и общую карту по школе, что позволяет вести 

текущий контроль и анализировать вопросы повышения квалификации педагогов по итогам учебного 
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года и нескольких лет.  

Помимо курсов, предложенных Институтом развития образования педагоги школы обучались 

на дистанционных курсах по  проблеме внедрения ФГОС СОО.  На 1 сентября 2020-2021 учебного 

году 73% повысили уровень квалификации на курсах, в основу которых положен ФГОС СОО. 

14 педагов прошли курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции», направленные на 

формирование успешного владения высокотехнологичным оборудованием и профессиональное 

развитие педагогов, необходимое для успешной реализации образовательных программ на базе 

центра «Точка роста». 

  В период реализации основной образовательной программы основного общего образования 

необходимо прослеживать развитие основных базовых компетентностей педагогических работников. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов. 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

учащихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности учащихся,  определяет 

позицию педагога в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к нему. 

Можно сказать, что любить ребѐнка — 

значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности  

Умение создавать ситуацию успеха 

для учащихся;  

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность;  

умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся  

 

             Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто знание 

их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности учащихся. 

Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности  

  

 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные  

аспекты его внутреннего мира;  

умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира  

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения   

 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции 

Убеждѐнность, что истина может быть 

не одна;  интерес к мнениям и 

позициям других;  

учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания учащихся  

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни;  

знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи;  
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Во многом  

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

учащихся  

возможность продемонстрировать  

свои достижения;  

 руководство кружками и секциями  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом  

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки;  

не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе  

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и учащимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

позитивное настроение;  

желание работать;  

высокая профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности  

Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ;  

осознание нетождественности темы 

урока и цели урока;  

владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу  

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью  

 

Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном 

возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности  

 

Компетентность, позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения  

 

Знание возможностей конкретных 

учеников; — постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; — 

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентност

ь в 

педагогическом 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в 

образовании  

Знание многообразия 

педагогических оценок;  

знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

владение различными методами 

оценивания и их применение  

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую  

 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира;  

ориентация в культуре;  

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентност

ь в предмете 

преподавания  

 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание  

теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения  

 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных  
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 и природных явлений;  

владение методами решения 

различных задач;  

свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных  

4.2 Компетентност

ь в методах 

преподавания  

 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности  

Знание нормативных методов и 

методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентност

ь в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; — владение 

методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); — использование 

знаний по психологии в 

организации учебного процесса; — 

разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; — 

владение методами социометрии; 

учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; — знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельн

ый поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий подход 

к педагогической деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

использование различных баз 

данных в образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты  

 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

учащихся. Компетентность в разработке 

Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

 наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

обоснованность используемых 
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образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики учащихся 

образовательных программ; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута;  

участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

 знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения:  

— как установить дисциплину; 

 — как мотивировать академическую 

активность; 

 — как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения;  

владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций;  

владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила;  

знание критериев достижения цели;  

знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

развитость педагогического 

мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентност

ь в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности  

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога  

Знание учащихся; 

 компетентность в целеполагании;  

предметная компетентность;  

методическая компетентность;  

готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентност

ь в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путѐм 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации практического 

применения изучаемого материала  

Знание того, что знают и понимают 

ученики;  

свободное владение изучаемым 

материалом; 

 осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 демонстрация практического 

применения изучаемого материала;  

опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентност

ь в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

Знание функций педагогической оценки; 

 знание видов педагогической оценки; 

 знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности;  

владение методами педагогического 

оценивания; — умение 

продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах;  
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развитие учащегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентност

ь в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося  

 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

Свободное владение учебным 

материалом;  

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем;  

способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи;  

умение выявить уровень развития 

учащихся;  

владение методами объективного 

контроля и оценивания;  

умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи)  

6.5 Компетентност

ь в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса  

 

Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса;  

умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам;  

умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения  

6.6 Компетентност

ь в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций  

 

Знание системы интеллектуальных 

операций;  

владение интеллектуальными 

операциями;  

умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников;  

умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче  

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В школе разработано положение о проведении рейтинговой оценке профессиональной 

деятельности учителя МБОУ СОШ № 8. Положение определяет основные функции, цели, задачи и 

принципы использования рейтинговой системы оценки деятельности педагогов, ее составляющие, 

организацию и технологию определения рейтинга педагогических работников в образовательной 

организации.    В рейтинговой оценке профессиональной деятельности педагогов МБОУ СОШ № 8 

оценивается 7 критериев эффективности работы: 

Результативность работы по предмету; 

Результативность научно-методической деятельности; 

Результативность внеклассной работы; 

Социальная активность педагога; 

Расчет трудовой дисциплины педагога; 

Расчет обеспечения безопасности, сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

Расчет ИКТ-компетентности педагога. 

Кадровое обеспечение ООП СОО представлено в Приложении 6. 
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3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, 

так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе 

обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение 

таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

 – обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; – исполнение требований ФГОС СОО организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое 

обеспечение получения среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, 551 приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.4 Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Школа размещена в типовом здании на 1296 мест, общая площадь составляет 9469,2 м
2
. 

Школа располагает  38 учебными кабинетами, актовым залом, библиотекой с читальным залом, 
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столовой на 260 посадочных мест,  медицинским блоком, состоящим из  стоматологического и 

процедурного кабинетов, двумя мастерскими, кабинетами психологов и логопеда, кабинетом ОБЖ, 

пришкольным участком, большим спортивным залом площадью 564,1 м
2
 со всеми требуемыми 

подсобными помещениями,универсальной спортивной площадкой площадью924 м2 Материально-

техническая база МБОУ СОШ №8 соответствует задачам по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, созданы и устанавлены: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

- помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, виртуальный тир, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардероб, санузлы; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Материально-техническое оснащение кабинетов 
Компонентыоснащения Необходимоеоборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

Нормативные  документы,программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя,паспорт 

учебного кабинета, рабочие программы по 

предметам. 

Имеются 

Учебно-методические материалы: 

УМК по всем предметам инварианта 

Дидактические и раздаточные материалы 

по предметам 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация учебно- 

методических 

материалов. 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебныхпредметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах  

Имеются по 

всемпредметам. 

Учебно-практическое оборудование: химия, 

биология. физика, технология. 

Обеспечено в 

полномобъѐме. 
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Оборудование (мебель) во всех учебных кабинетах Обеспечено в 

полномобъѐме. 

Виды учебных Необходимоеоборудование и оснащение 100% оснащенности 

Учебный 

(предметный) кабинет 

основной школы 

1.1. Нормативные документы,программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя, паспорт 

учебного кабинета, рабочие программы по 

предметам. 

1.2. Учебно-методическиематериалы: 

1.2.1. УМК по всемпредметаминварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточныематериалы 

попредметам 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды посодержанию 

учебныхпредметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационныесредства во всех учебных 

кабинетах  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:химия, 

биология. физика,технология 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всехучебных 

кабинетах 

Имеются 

 

 

Имеются, 

систематизирован ы, 

проведена 

каталогизация учебно- 

методических 

материалов. 

 

Имеются по всем 

предметам. 

Обеспечено в полном 

объѐме. 

 

Обеспечено в 

полномобъѐме. 

Кабинетфизики Интерактивная доска с проектором, компьютер, 

лабораторное оборудование в соответствии с 

учебным планом по дисциплине, ученическая 

мебель, комплект оборудования ГИА-лаборатория, 

учебно-наглядные пособия лаборантская. 

100% 

Кабинетхимии Маркерная доска,с  интерактивной приставкой   

мультимедийный проектор,компьютер, лабораторное 

оборудование в соответствии с учебным планом по 

дисциплине, ученическая мебель, , вытяжной шкаф, 

комплект оборудования ГИА-лаборатория 

Лаборантская. 

100% 

Кабинетинформатики 

(2 каб) 

АРМ учителя,компьютеры, маркерная доска,с  

интерактивной приставкой, мультимедийный 

проектор.  

Учебно-наглядные пособия, ученическая мебель. 

100% 

Спортивныйзал Спортивный инвентарь для игровых видов спорта 

(баскетбол, волейбол,мини-футбол), 

оборудование для спортивной 

гимнастики 

100% 

Библиотека 2 АРМ,  

читальный зал-15 мест 

оргтехника: принтер  Epson  цветной, МФУ KyceraM 

4125 ( распечатывание бумаги формата А3), 

переплетная машинка , скоростной лазерный принтер 

Kyocera ,Сканер Epson , ВКС. 

100% 

Актовыйзал 160 посадочных мест, с установленным 

оборудованием:  экран для проектора, 

мультимедийный проектор, световое оборудование 

для актового зала, радиомикрофоны, микрофоны 

петличные, светомузыкой, интерактивной трибуной 

100% 

Кабинет ОБЖ Оборудован АРМ учителя, тренажером 

«Робот-тренажер "Гоша-06"  

Электронный Стрелковый Тренажер 

"ПРОФЕССИОНАЛ" и СКАТТ-WS1 , учебно-

наглядными пособиями, школьной мебелью 

100% 
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Кабинетбиологии Маркерная доска с интерактивной  приставкой  

мультимедийный   проектор,компьютер, лабораторное

 оборудование 

в соответствии с учебным планом по дисциплине 

100% 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса оценено на основе 

СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Все школьные помещения в целом соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

100% учебных кабинетов  автоматизированными рабочими местами учителя,  включающие в себя 

современный компьютер, многофункциональный принтер, веб-камера, мультимедийный проектор, 

интерактивное оборудование, в 16 кабинетах начальной школы, дополнительно к этому, оснащены 

документ - камерами, в том числе: 

- в кабинете физике: учебно-наглядные пособия, приборы для лабораторных работ: по механике, 

термодинамике, оптике, электродинамике, электростатике. 

- в кабинете химии: оборудование для лабораторных работ: микробиология для химического 

эксперимента, лабораторный комплект для начального изучения химии, учебно-наглядные пособия; 

- в кабинете биологии: оборудование для лабораторных работ: микроскопы, влажные препараты, 

скелет, учебно-наглядные пособия; 

- в кабинете географии: учебно-наглядные пособия: географические карты, глобусы, приборы для 

лабораторных работ; 

- два компьютерных класса с 12 автоматизированными рабочими местами для учащихся; 

- в столярной мастерской имеются: станок сверлильный настольный, станок 

деревообрабатывающий, станок токарный, шлифмашина, верстак комбинированный, верстак 

слесарный, станок циркулярный, электролобзик, пылесос для сбора стружки ЭНКО 

- кабинет технологии для девочек оснащен оборудованием для реализации разделов учебной 

программы кулинарии, кройки и шитья: электрической плитой, кухонной мебелью, столовой 

посудой, 12 швейными машинами, 2 оверлогами, манекенами; 

- кабинет ОБЖ оборудован тренажерами «Гоша-6», «Электронный тир» и др.; 

- спортивный зал: оборудован разделительной системой, позволяющей безопасно проводить уроки 

физкультуры, футбольными воротами, шведской стенкой, спортивным инвентарем, оборудованием 

для проведения спортивных соревнований «Безопасное колесо»: велосипеды, игровые модули; 

- для проведения внеурочной деятельности по дополнительным программам технической 

направленности имеется следующее оборудование: наборы LEGO MINDSTORMS Education EV3, 

базовые наборы LegoMindstorms, ресурсные наборы Lego, наборы "Первые механизмы, наборы 

"Простые механизмы"; 

- в школе успешно работает школьный музей, имеющий паспорт Общественного музея в сфере 

образования ХМАО-Югры, его экспонатами являются уникальные исторические документы, 

фотографии, предметы быта и техники. 

Также приобретено две системы интерактивного голосования, которые активно используются 

в учебном и воспитательном процессе. 

Для индивидуальной работы учащихся с электронными ресурсами сети Интернет 

приобретены и используются в качестве мобильного класса в учебно-воспитательном процессе 

индивидуальные планшеты в количестве 25 штук. 

В школе организованно высокоскоростное подключение к сети Интернет по средствам 

проводной локальной сети и беспроводной сети Wi-Fi. Для ограничения доступа к запрещѐнным 

ресурсам сети Интернет осуществляется контентная фильтрация трафика. 

В соответствии с локальным нормативным документом нефтяной компании ПАО «НК 

«Роснефть» МБОУ СОШ №8 с 2016 года активно сотрудничает с предприятием ПАО 

«Варьеганнефтегаз»  по организации «Роснефть-классов» на основе  договора о совместной 

деятельности с ПАО «Варьеганнефтегаз» (ПАО ВНГ), Федеральным государственным бюджетным 
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образовательным учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 

(ТИУ) и МБОУ СОШ № 8. 

Результатом этого стало открытие и функционирование с 1 сентября 2016 года 10-11 

«Роснефть-классов» с целью профориентационной направленности на нефтяные специальности  и 

обучения старшеклассников в физико-математическом профиле.  

Продолжая сотрудничество с ПАО «НК «Роснефть», в 2018 году был подписан договор о 

совместной деятельности с ПАО «Варьеганнефтегаз», Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 

(ТИУ) и МБОУ СОШ № 8 сроком  на пять лет. За это время были созданы оптимальные условия для 

открытия и функционирования 10-11 «Роснефть-классов»: выделены и отремонтированы отдельные 

учебные кабинеты, оснащены новой мебелью, интерактивным оборудованием, персональными 

ноутбуками, учебной литературой. Данные кабинеты оформлены в соответствии с фирменным стилем 

компании ПАО «НК «Роснефть» (Брендбук) и отвечают всем современным требованиям учебных 

кабинетов. В 2018 году был проведен масштабный ремонт рекреации, примыкающей к кабинетам 

«Роснефть-классов», начато ее оформление в соответствии с фирменным стилем компании 

ПАО «НК «Роснефть», что является логическим продолжением школьного пространства, имеющим 

нефтяную и технологическую направленность.  

Школа активно взаимодействует с городскими организациями и учреждениями: молодежным 

центром «Вектор М», Городским домом детского творчества, Советом ветеранов, Военным 

комиссариатом, городскими библиотеками, с городским эколого-этнографическим музеем, КЦСОН 

«Надежда». В сфере дополнительного образования осуществляется сотрудничество с АУ МУК 

«Компьютерная школа» 

Совместная деятельность по реализации муниципальной Программы «Тропинка к школе» в 

рамках окружной Программы «Первоклассная Югра» осуществляется с АУ ДОУ ДСОВ №2 

«Рябинка», БУ ДОУ № 4 «Родничок», АУ ДОУ ДСОВ №5 «Росток», АУ ДОУ ДСОВ №16 

«Снежинка», АУ ДОУ ДСОВ №15 «Росинка». 

В рамках соглашений по реализации моделей реабилитационно-образовательного 

сопровождения детей, имеющих особенности развития МБОУ СОШ № 8 взаимодействует с: 

- КОУ «Радужнинская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- МАУ ДО ДЮСШ «Факел» г. Радужный; 

- АУК «Дворец культуры «Нефтяник»; 

- МАУ ДО «Детская школа искусств»; 

- АУ СК «Сибирь». 

В целях реализации программы обучения учащихся шахматами, в классах начального общего 

образования установлены  доски шахматные демонстрационные, для индивидуальной игры, 

шахматные доски виниловые, шахматы пластиковые, шахматы настольные деревянные, документ-

камеры.  

В кабинете биологии обновлены микроскопы, для проведения практических работ 

приобретены наборы для препарирования по биологии  

Для проведения лабораторных работ, научно-исследовательской деятельности, подготовки к 

ГИА  приобретено и установлено специализированное оборудование: демонстрационный физический 

лабораторный комплекс, обучающийся комплект по физике учащихся оу ЕГЭ-пазлы, комплект 

лабораторного оборудования механика 2 с фотоворотами, комплект лабораторного оборудования 

Оптика1, ОГЭ Физика Комплекты оборудования№№ 1-6  в кабинете физики; специализированные 

столы, наборы оборудования для выполнения ОГЭ/ГИА для кабинета  химии 

 Актовый зал школы оборудован активной акустической системой, проводными и радио - 

микрофонами, компьютером, мультимедиа- проектором, в текущем году приобретена интерактивная 

трибуна, что позволяет качественно и увлекательно проводить внеклассные мероприятия.  

На первом этаже расположены столовая и пищеблок, оснащенный соответствующим 

оборудованием: пароконвектоматом, мармитами, посудомоечной машиной, новыми электрическими 

плитами, электросковородой, пищеварочными котлами, холодильным оборудованием, современными 

столами из нержавеющей стали. 

В целях реализации программы «Доступная среда» для детей с ограниченными 

возможностями и инвалидов на входной группе установлены поручни пристенные двойные с 

кронштейнами, на лестницах установлены двойные полосы с противоскользящей вставкой.  

В рекреациях  образовательной организации  имеются информационно-тактильные знаки со 
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шрифтом Брайля, тактильные мнемосхемы для слабовидящих,  указывающие направление движения 

по зданию 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

ООП СОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решенииучебно-

познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примененияИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на съемных носителях информации; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
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графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде школы; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

- графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
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принтерцветной;фотопринтер;цифровойфотоаппарат;цифроваявидеокамера;графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажѐр 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов школы; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников школы (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные 

журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта и др.); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей

 (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Соблюдение требований ФГОС CОО   в МБОУ СОШ №8 

Требования Соблюдение 

(да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса да 

Требования к санитарно-бытовым условиям:  

-оборудование гардеробов 

-санузлов,  

-мест личной гигиены 

 

да 

да  

да 

Требования  к социально-бытовым условиям  

-оборудование в  учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого учащегося;  

-учительская  с рабочей зоной и местами для отдыха;  

- административные  кабинеты (помещений);  

-помещения для питания учащихся , хранения и приготовления пищи; 

 

да 

да  

да  

да 

Требования строительных норм и правил Да 

Требования  пожарной и электробезопасности да  

Требования  охраны здоровья учащихся  и охраны труда работников 

образовательных учреждений 

Да 

Требования  к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений 

да 

 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся  ---- 

Требования  к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях 

 

да 

 

Своевременный  и необходимый объем текущего и капитального ремонта Да 

 

Здания  школы оборудованы наружным освещением. 

Территория школы оборудована пешеходными дорожками и подъездными путями, 

ограждением.   

Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:  

- централизованным горячим отоплением;  
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- вентиляцией;  

- узлом учета тепловой энергии;  

- горячей и холодной водой;  

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

- локальной компьютерной сетью;   

- подключение к Интернет – ADS  

 

Список учебной литературы, 

используемой в образовательном процессе для 10 -11 классов  

на 2020/2021 учебный год в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждѐнных 

Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

Русский язык и литература (базовый уровень) 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый 

уровень), в 2 частях 

10-11 2017 ООО 

"Русскоеслово-

учебник" 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. 

Литература. 

В 2 ч (базовыйуровень) 

10 2014 ООО 

"Русскоеслово-

учебник" 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. 

Литература. 

В 2 ч (базовыйуровень) 

11 2015 ООО 

"Русскоеслово-

учебник" 

Иностранныйязык (базовыйуровень) 

Афанасьева О.В., Дули Д.,  

Михеева И.В. 

Английскийязык 10 2015 М.: Просвещение 

Мильтруд Р.П. и др. Английскийязык (YugraStals) 

 

10 2020 М.: Просвещение 

Афанасьева О.В., Дули Д.,  

Михеева И.В. 

Английскийязык 11 2016 М.: Просвещение 

История (базовыйуровень) 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. / Под 

ред. Чубарьяна А. О. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история.  

(базовыйуровень) 

10 2021 М.: 

Просвещение,. 

 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России (базовый и 

углублѐнный уровни), в 3 

частях. 

10 2020 М.: Просвещение 

Обществознание (базовыйуровень) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.А., Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовыйуровень) 

10 2018 М.: Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Обществознание 10 2018 М.: Просвещение 
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Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

(профильныйуровень). 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

Обществознание 

(базовыйуровень) 

11 2017 М.: Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 

(профильныйуровень). 

11 2018 М.: Просвещение 

География 

Домогацких, Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География (базовый уровень), в 

2 частях 

10-11 2018 М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник» 

Право 

Певцова Е.А. Право. Базовый и 

углублѐнный уровни, в 2 

частях. 

10-11 2014 ООО "ДРОФА" 

Математика 

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. 

 (базовый и углублѐнный 

уровни), алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 2016, 

2017 

М.: Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

10-11 2018 М.: Просвещение 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

 

Информатика (базовыйуровень) 10 2017 ООО "БИНОМ. 

Лабораториязнани

й" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

 

Информатика (базовыйуровень) 11 2017 ООО "БИНОМ. 

Лабораториязнани

й" 

Физика  

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовыйуровень) 10 2018 М.: Просвещение 

МякишевГ.Я.,Синяков А.З. 
Физика: Механика 

(углубленныйуровень) 
10 

2020 М.: Дрофа 

МякишевГ.Я.,Синяков А.З. 

Физика: Молекулярная физика. 

Термодинамика (углубленный 

уровень) 

10 

2020 М.: Дрофа 

МякишевГ.Я.,Синяков А.З. Физика: Электродинамика 10-11 2020 М.: Дрофа 
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(углубленныйуровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. /Под 

ред. В.И. Николаева, 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и 

углубленный уровень) 

11 2022 М.: Просвещение 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Колебания и волны 

(профильный уровень) 

11 2012, 

2012 

М.: Дрофа 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая 

физика (профильный уровень) 

11 2012 М.: Дрофа 

Химия  

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман 

Химия (базовыйуровень) 10 2017 М.: Просвещение 

О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.Ю. 

Пономарев 

Химия (углубленныйуровень) 10 2013 М.: Дрофа 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман 

Химия (базовыйуровень) 11 2017 М.: Просвещение 

О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова 

Химия (углубленный. уровень) 11 2015 М.: Дрофа 

Биология  

А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник 

Биология (базовыйуровень) 10-11 2016 М.: Просвещение 

П.М. Бородин, Л.В. 

Высоцкая, Г.М. Дымшиц и 

др.]; под ред. В.К. Шумного 

и Г.М. Дымшица 

Биология. 10 

класс:(углублѐнныйуровень) 

10-11 2018 М.: Просвещение 

Астрономия  

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия 11 2020 М.: Дрофа 

Физическаякультура  

Матвеев. Физическая 

культура. 10-11 классы. 

Учебник (Палехова) 

 

Физическаякультура 

(базовыйуровень) 

10 -11 2020 М.: Вентана-Граф 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

Ким, Горский. ОБЖ. 10-11 

классы. Учебник 

Ким С.В.,Горский В.А. 10 -11 2020 М.: Вентана-Граф 

 

3.3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ №8 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 
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- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации  и  реализацию  предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной  аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также  целям  и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Способы представления школой результатов реализации основной образовательной 

программы 

Ежегодношколапрезентуетрезультатысамообследованиянаосновемониторингарезультатов 
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реализации основной общеобразовательной программы, используя для этого, в том числе данные 

независимой общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательной 

деятельности утверждѐнной основной образовательной программой школы.



 

3.5. Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО 
1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО 

Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, 

организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат, форма 

контроля 

Разработка  плана-графика введения ФГОС 

СОО 

 

Март   2020 

г. 

Каравдина Г.Ф. План -график введения 

ФГОС СОО 

Проведение совещания при директоре 

«Содержание и технология введения ФГОС 

СОО, требования к условиям реализации 

образовательного  процесса при введении 

ФГОС СОО» 

Апрель 

2020 г. 

Шаяхметова Р.Н. 

 

 Определение стратегии  

действий по введению  

ФГОС СОО 

Создание рабочей группы (координационного 

совета) школы по вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО 

Май  2020 г. Каравдина Г.Ф.  Создание и определение 

функционала рабочей 

группы  

Составление плана методической работы 

школы по введению ФГОС СОО с учѐтом 

мероприятий по внутришкольному повышению 

квалификации учителей 

Май  2020 г. Каравдина Г.Ф. 

 

Внесены дополнения в 

план методической 

работы школы 

Анализ имеющихся в школе условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ СОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Май  2020 г. Администрация Карта самооценки 

готовности школы к 

введению ФГОС СОО 

Анализ соответствия материально-технической 

базы реализации ООП СОО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Май  2020г Администрация  Карта самооценки 

готовности школы к 

введению ФГОС СОО 

 Определение степени готовности к введению 

ФГОС СОО педагогов среднего звена 

Март   2020 

г. 

Каравдина Г.Ф. Анализ результатов 

анкетирования 

педагогов 

Разработка и утверждение ООП СОО. В том 

числе: 

Разработка рабочих программ отдельных 

учебных предметов  

 

Март-май 

2020 г. 

Администрация Протокол заседания 

рабочей группы. 

Протокол заседания 

педагогического 

совета. 

Приказ об 

утверждении 

программы. 

Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, согласование 

общего плана работы 

Апрель -

май  2020 г. 

Зорина Е.В. Проект модели 

социального 

партнѐрства для 

реализации ФГОС СОО  

Участие в семинарах и совещаниях по 

вопросам ФГОС СОО 

в течение 

года 

Администрация Информирование 

заинтересованных лиц о 

результатах семинаров 

Проведение совещаний при директоре о ходе 

введения ФГОС СОО в школе 

В течение 

года 

Шаяхметова Р.Н. 

 

Аналитические справки, 

решение совещаний, 

приказы директора 

Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

 До августа 

2020 года 

Цигенгагель М.А. Оснащѐнность 

школьной библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными  пособиями 

 Разработка раздела плана внутришкольного 

контроля   введения ФГОС СОО 

Август   

2020г 

Таскаева Е.А. Проект раздела плана 

ВШК «Введения и 

реализация ФГОС 

СОО» 

Разработка плана повышения квалификации 

(курсовая подготовка) по вопросам ФГОС СОО 

Март  2020 

г. 

Каравдина Г.Ф. План повышения 

квалификации 
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педагогических и 

руководящих 

работников 

Экспертиза программ по учебным предметам и 

программ, входящих в состав ООП СОО школы 

Март  –май 

2020г. 

Каравдина Г.Ф. 

Станкус С.А. 

Зорина Е.В. 

Заключение экспертных 

групп 

Проведение заседаний рабочей группы 

(координационного совета) по вопросам 

введения в ФГОС СОО  

По  мере 

необходимо

сти 

Каравдина Г.Ф. Решения рабочей 

группы, изменения и 

дополнения в план 

действий 

Определение готовности школы к реализации 

ФГОС СОО 

Март 2020г. Шаяхметова Р.Н. Карта самооценки 

готовности ОУ к 

реализации ФГОС СОО 

2.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО 

Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения  ФГОС 

СОО 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней 

 В течение 

года 

Администрация Банк нормативно-

правовых документов 

Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС СОО, 

доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

В   течение  

года 

Администрация Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Утверждения плана-графика введения ФГОС 

СОО и плана контроля  

Май   2020г Шаяхметова Р.Н. 

 

План-график введения 

ФГОС СОО, План 

контроля введения 

ФГОС СОО 

Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

Март-май 

2020г. 

Шаяхметова Р.Н. 

Мартыненко Н.А. 

Должностные 

инструкции 

Изучение методических рекомендаций по 

составлению учебного плана по переходу на 

ФГОС СОО 

Март 2020г.  Таскаева Е.А.   Знание нормативных 

требований базисного 

образовательного плана 

– основы разработки  

учебного плана школы 

Утверждение ООП СОО школы с учѐтом новых 

требований к результатам образования  

Август  

2020г. 

Шаяхметова Р.Н. 

 

ООП СОО 

Формирования списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС СОО 

Март 2020г. Каравдина Г.Ф. 

Цигенгагельм.А. 

 

Список учебников, 

соответствующий 

требованиям ФГОС 

СОО 

Заключение договоров о взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования 

детей, с учреждениями культуры и спорта 

Май 2020г. Шаяхметова Р.Н. Договоры 

3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ООО 

Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических 

работников школы с целью  доведения  уровня  их квалификации до  соответствия требованиям 

квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС СОО.  

 

Утверждение штатного расписания и 

расстановка 2020-2021 учебный год 

Август 

2020г. 

Шаяхметова Р.Н. Штатное расписание 

Составление прогноза обеспечения основной 

школы педагогическими  кадрами на 2020-2021 

и перспективу  

Март 2020г.  Администрация План работы по 

заполнению вакантных 

мест, определение 

очерѐдности курсовой 

подготовки 

Диагностика уровня готовности педагогов к 

реализации ФГОС СОО 

Март  2020 

г.  

Каравдина Г.Ф. Аналитическая справка 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников ОУ 

и внесение изменений в план курсовой 

В течение 

года 

Каравдина Г.Ф. Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 
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подготовки педагогов ОУ к введению ФГОС СОО. 

Реализация программы повышения 

квалификации административно-

управленческого персонала и учителей 10-11 

классов по проблеме введения ФГОС СОО на 

курсах повышения квалификации  

В течение 

года 

Каравдина Г.Ф. Целенаправленное 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Участие педагогов в работе проблемных 

семинаров по вопросам введения ФГОС СОО 

В течение 

года 

Каравдина Г.Ф. Повышения 

квалификации 

педагогических   

работников 

Реализация курсовой подготовки педагогов 

школы  по программе «Развитие  ИКТ-

компетентности педагогов школы» 

В течение 

года 

Нижегородов А.В. Повышения 

квалификации 

педагогических   

работников 

Проверка и оценка качества педагогической 

деятельности по введению ФГОС СОО 

 В 

соответстви

и с планом 

ВШК 

Администрация Выявление проблем и 

сбоев в работе по 

введению ФГОС СОО 

4.НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ФГОС СОО 

Задача:  

-  формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; 

- организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других 

ОУ, обмен опытом между коллегами 

Изучение в пед. коллективе базовых 

документов ФГОС СОО в рамках 

педагогического лектория: 

Лекция «ФГОС СОО. Цели и требования 

стандарта» 

Практическое занятие «Нормативно-правовая 

база введения и реализации» ФГОС СОО» 

Семинары: «Приемы педагогической техники 

для формирования универсальных учебных 

действий» 

«Анализ урока в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» 

В течение 

года 

 

Администрация Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к условиям 

реализации и 

результатам освоения 

программ 

Разработка рабочих учебных программ  Март  – май 

2020г. 

Руководители МО Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам 

образовательного плана 

школы с учетом 

требований ФГОС СОО 

Разработка рабочих программ дополнительного 

образования  

Март  – май 

2020г. 

Станкус С.А. 

Зорина Е.В. 

Рабочие программы 

дополнительного 

образования 

Проектирование программы воспитания и 

социализации обучающихся школы 

Март  – май 

2020г. 

Зорина Е.В. Проект раздела ООП 

СОО школы 

Изучение методических рекомендаций к 

базисному  учебному плану  и учет их при 

моделировании ОП школы,   

Апрель-май 

2020г 

Таскаева Е.А. 

Станкус С.А. 

Разработка  учебного 

плана школы 

Изучения концептуальных основ УМК по 

отдельным предметам и учѐт их при 

моделировании рабочих программ по предмету 

Январь-

февраль 

2020г. на 

заседаниях 

МО 

Руководители МО Моделирование рабочих 

программ  

Организация консультационной работы по 

вопросам  введения ФГОС СЛЛ 

В течение 

года 

Администрация Оказание методической 

помощи, журнал 

консультаций 

Проведение тематических педагогических В течение Администрация  Перспективное 
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советов (проект): 

«Эффективность образовательного процесса в 

школе в рамках модернизации образования: 

анализ, тенденции и перспективы» 

«Личность педагога в современной школе: 

требования времени и государства» 

«Гражданское воспитание современного 

человека (основа программы воспитания и 

социализации школьников в рамках ООП СОО 

школы)» 

года 

 

планирование, 

стратегическое решение 

основных задач 

образования 

Формирования банка методических разработок 

по вопросам введения ФГОС СОО: обобщение 

опыта, методические разработки отдельных 

уроков и занятий внеурочной деятельности,   

выступления на конференциях, публикации 

По мере 

поступлени

я 

 Материалы для работы, 

публикация, материалы 

для публичного отчѐта 

Формирования базы элективных и 

факультативных курсов  

Март -май 

2020г. 

Станкус С.А. Электронная база 

элективных и 

факультативных курсов 

школы 

1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА ОУ НА ФГОС СОО 

Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС СОО в школе, обеспечить открытость данного 

процесса 

Изучение общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС СОО через сайт и опросные 

листы, внесение дополнений в ООП СОО 

школы 

Апрель 

2020 г. 

Администрация  При необходимости 

коррекция ООП СОО  

 

Обеспечение доступа педагогов и обучающихся 

к информационно-образовательным ресурсам, 

техническим средствам обучения 

В течение 

года 

Нижегородов А.В. Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организации доступа к 

Интернет-ресурсам 

Информирование родителей обучающихся о 

подготовке к введению ФГОС СОО и 

результатах их ведения в ОУ на родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Администрация Информирование 

общественности о ходе 

и результатах внедрения 

ФГОС СОО 

Использования электронного документа 

оборота в образовательном процессе 

(электронный дневник, электронный журнал, 

мониторинг, ВШК) 

В течение 

года 

Администрация 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Оперативный доступ к 

информации для 

различных категорий 

пользователей 

Проведение родительских собраний в будущих 

10-х классах  

 

Май  2020г. Шаяхметова Р.Н. Знакомство родителей 

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО 

Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий   реализации ООП СОО 

школы 

Проведение инвентаризации материально-

технической, учебно-методической базы с 

целью определения еѐ соответствия ФГОС 

СОО и определение необходимых 

потребностей 

Январь-

февраль 

2020г. 

Галай О.Ф. 

Зайнчковская О.Л. 

 

 Определить 

потребности       

Разработка плана мероприятий по обеспечению 

материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Март 2020 

г. 

Шаяхметова Р.Н. 

 

План мероприятий 

Обеспечение оснащѐнности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений 

материального и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Март-

апрель 

2020г. 

Шаяхметова Р.Н. 

Нижегородов А.В. 

Галай О.Ф. 

Оформление заказа на 

материальное и 

техническое 

оборудование 

Приобретение необходимого материального и 

технического оборудования в соответствии с 

Апрель  -

август 

Шаяхметова Р.Н. 

Нижегородов А.В. 

Создание комфортного 

школьного 
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требованиями ФГОС СОО 2020г. Галай О.Ф. 

 

пространства 

 

3.6. Контроль за состоянием условий 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст 28) к компетенции и ответственности образовательной 

организации относятся обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Задачи ВСОКО: 

- выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным требованиям 

ФГОС; 

- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП; 

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по 

реализации ООП для своевременного оказания им методической помощи, в том числе по 

формированию у обучающихся УУД; 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности и 

разработка предложений по их устранению; 

- изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с целью 

управления данной системой. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые,материально- 

технических условия, учебно- методическое и информационное обеспечение. Основные 

показатели и инструментарий мониторинга приведены втаблице. 

 

Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

1 раз в год директор, заместитель 

директора 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

1 раз в год заместитель 

директора, 

кадроваяслужба 

Мониторинг обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников 

1 раз в год заместитель директора 

Количество электронных обучающих средств, 

используемых в учебном процессе школы 

1 раз в год заместитель директора 

Количество учителей, регулярно использующих 

информационные технологии. 

1 раз в год заместитель директора 

Количество постоянных пользователей Интернета 

среди учителей 

1 раз в год заместитель директора 

Количество педагогов, аттестованных на первую и 

высшую категории в % 

1 раз в год заместитель директора 

Психолого- педагогические условия реализации ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами 

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС 

СОО) 

1 раз в год заместитель директора 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

1 раз в год заместитель директора 

Количество педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год заместитель директора 
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Степень социализации учащихся 

Уровень комфортности учащихся в классе. 

1 раз в год заместитель директора 

педагог-психолог 

Количестводетскихобщественныхорганизаций. 1 раз в год заместитель 

директора 

педагог - 

организатор 

Количество учащихся, занятых внеурочной 

деятельностью. 

1 раз в четверть заместитель директора 

классныйруководитель. 

Финансовые условия реализации ООП СОО 

Мониторинг условий финансирования реализации 

ООП 

В соответствии с 

планом финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

АдминистрацияОО 

Мониторинг обеспечения реализации обязательной 

части ООП и части, 

формируемойучастникамиобразовательыхотношений 

1 раз в год АдминистрацияОО 

 

Материально- технические условия реализации ООП СОО 

Мониторинг соблюдения: СанПиН; пожарной систематически и 

электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Администрация ОУ 

Мониторинг наличия доступа учащихся с 1 раз в год ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектаминфраструктурыУчреждения 

Администрация ОУ 

Советродителей 

Учебно- методическое и информационное обеспечение ООП СОО 

ИКТ обеспечение (количество учащихся 1 раз в год школы на один 

компьютер) 

заместитель директора 

Мониторинг достаточности учебников, 1 раз в год учебно- 

методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

заместитель директора 

заведующийбиблиотекой 

Мониторинг обеспеченности доступа для всех 1 раз в год участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления 

заместитель директора 

Мониторинг обеспеченности доступа к 1 раз в год печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

заместитель директора 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками 1 раз в год с 

электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно- методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП СОО 

заместитель директора 

заведующийбиблиотекой 

Обеспечение фондом дополнительной 1 раз в год литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП СОО 

заместитель директора 

заведующийбиблиотекой 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП СОО.1 раз в 

год 

заместитель директора 

заведующийбиблиотекой 
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