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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – Программа) 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» (далее – «Центр 

образования») разработана на основе ФЗ  №273  от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

РФ» с изменениями и дополнениями, в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – Стандарт) и фе-

деральной общеобразовательной программой. Также при реализации ООП СОО учтены требо-

вания: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

Программа является инструментом управления качеством образования и адресована всем 

участникам образовательных отношений: 

 обучающимся и родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности Центра образования по достижению каждым обучающимся образовательных ре-

зультатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятель-

ности Центра образования, родителей (законных представителей) и обучающихся и возможно-

стей для взаимодействия; 

 учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися Программы; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений (обуча-

ющихся, родителей (законных представителей), администрации, педагогических работников и 

других участников); 

 всем участникам образовательных отношений: 
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- для установления взаимодействия; 

 учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов Центра образования в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процес-

са, качества условий и результатов образовательной деятельности Центра образования. 

Программа является результатом совместного открытого проектирования и диалога 

участников образовательных отношений о целях, задачах, принципах, содержании, планируе-

мых результатах и условий реализации Программы. В процессе ее разработки, утверждения, 

обновления участвуют родительская общественность, обучающиеся, педагоги, администрация 

учреждения. 

Программа является преемственной по отношению к программам начального общего об-

разования и основного общего образования и учитывает современные тенденции развития си-

стемы образования инновационного типа на основе модели образования «Технопарк в школе». 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и реализуется образо-

вательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требова-

ний государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа создана с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей), профессионального уровня педагогов, особенностей информационно-

образовательной среды «Центра образования». 

Особенностями Программы являются: 

 персонификация и индивидуализация образования на основе индивидуальных учебных 

планов; 

 деятельностное метапредметное и предметное содержание образования в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом социального заказа; 

 проблемная организация учебного материала, предполагающая задачно-целевую орга-

низацию учебной деятельности; 

 системообразующий характер проектной и учебно-исследовательской деятельности, от-

крытая защита проектных и исследовательских работ обучающихся; 

 развитие универсальных учебных действий и ключевых компетентностей обучающихся 

в полидеятельностной информационно-образовательной среде естественно-научного и гумани-

тарного образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы является: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, социального  

и гражданского становления; 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;  

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

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

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение следу-

ющих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основа-

ми наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

ми, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

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

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (насе-

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

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-

ничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, центрами 
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профессиональной работы, взаимодействие Центра образования при реализации Программы с со-

циальными партнерами; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение  

их безопасности. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей информационно-образовательной 

среды образовательной организации;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Программа опирается на следующие педагогические идеи:  

 гуманности: основополагающая, так как предусматривает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное в педагогическом 

процессе – развитие обучающегося;  

 природосообразности: позволяет создать максимально благоприятные условия для вы-

явления природных способностей каждого ребенка, направлена на всестороннее развитие 

школьников;  

 развивающего обучения: предполагает применение методов творческой деятельности и 

использование новейших педагогических технологий;  

 целостности образования: в Центре образования понимается как единство процессов 

развития, обучения и воспитания обучающихся;  

 дифференциации обучения: предполагает формирование классов с учетом индивидуаль-

ных возможностей и потребностей обучающихся;  

 гуманитаризации образования: способствует формированию у обучающихся многопла-

новый, целостной и динамичной картины духовного мира человека;  

 саморазвития: определяет уровень самодостаточности системы образования Центра об-

разования, поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в 

обществе.  

Программа учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: Программа базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам  

и условиям обучения на уровне среднего общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования Центра образования 

Программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации  
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и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной дея-

тельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обеспечивает конструи-

рование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы фор-

мирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные опера-

ции, контроль  

и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами  

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических  

и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей  

их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучае-

мых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагает направленность учебного процесса на достижение лич-

ностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности  

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

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий. Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающих-

ся.   

Программа опирается на базовые достижения среднего школьного возраста, а именно: 

 сформированность предметных и универсальных учебных действий, позволяющих ре-

шать учебные и внеучебные задачи в коллективных и индивидуальных формах; 

 способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем за-

даний и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  

 способность к самоконтролю учебной деятельности;  

 способность к содержательному и бесконфликтному участию в совместной учебной ра-

боте с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в от-

носительной автономии от учителя (групповая работа);  

 желание и умение учиться самостоятельно.  
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Кроме того, Программа разработана с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–17 лет, связанных: 

 с необходимостью выбора дальнейшего жизненного пути и изменениями во взаимодей-

ствии обучающегося с социальным окружением; 

 со сменой значимых лиц и перестройкой взаимоотношений со взрослыми, возникнове-

нием особого интереса к общению со взрослыми, обсуждением с ними жизненных перспектив, 

главным образом профессиональных.  

 с развитием когнитивных процессов у старшеклассников, которые оказываются практи-

чески готовыми к выполнению всех видов умственной работы взрослого человека, включая 

самые сложные (высокий уровень формальных операций, способность делать общие выводы 

на основе частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на базе общих 

посылок, т.е. способность к индукции и дедукции, умение оперировать гипотезами; переклю-

чаемость, распределяемость, устойчивость внимание; продуктивность опосредованного запо-

минания).  

 с развитием общих и специальных способностей детей на базе основных ведущих видов 

деятельности (учения, общения и труда): понятийное теоретическое мышление, коммуника-

тивные способности обучающихся, включающие умение вступать в контакт с незнакомыми 

людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, достигать поставленных целей, 

практические умения и навыки, которые в будущем могут понадобиться для совершенствова-

ния профессиональных способностей.  

 с особенностями личностного развития старшеклассников, для которых характерна 

устремленность в будущее, личностное и профессиональное самоопределение, предполагаю-

щее самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать предста-

вителем любой, самой привлекательной профессии, развитие новых интересов к учебным дис-

циплинам, общая стабилизация эмоциональной сферы, более высокий уровень самооценки.  

В целом Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся 10-11 классов 

является личностное самоопределение как практика становления, связанная с конструировани-

ем возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивиду-

альной траектории (своего пути).  

Так как становление старших школьников происходит через обретение практического 

мышления, то единицей организации содержания образования становится «проблема» и про-

блемная организация учебного материала, предполагающая задачно-целевую организацию 

учебной деятельности.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся Программа преду-

сматривает внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организована на основе базо-

вых национальных ценностей российского общества, таких, как права и свободы человека, 

гражданственность, социальная солидарность, патриотизм, семья, здоровье, труд и творчество, 
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наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  

План внеурочной деятельности Центра образования является организационным механиз-

мом реализации Программы и определяет состав и структуру направлений, формы организа-

ции, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образова-

ния. Внеурочная деятельность в Центра образования организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное. При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

принципы: 

  принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 принцип преемственности; 

 принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности; 

 принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности;  

 принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

 принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности.  

Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направления деятельности 

образовательного учреждения: 

I. Целевой раздел, включающий: 

1.1. пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы, конкрети-

зированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также принципы и под-

ходы к ее формированию и организации внеурочной деятельности;  

1.2. планируемые результаты освоения обучающимися Программы, уточняющие и конкрети-

зирующие общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки до-

стижения этих результатов;  

1.3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы, которая 

описывает организацию и содержание государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, ито-

говой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обу-

чающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

II. Содержательный раздел, включающий: 
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2.1. рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), разработанные в соответ-

ствии с требованиями Стандарта к результатам освоения Программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в ее структуру; 

2.2. программа развития универсальных учебных действий(УУД), в которой описываются 

цели и задачи программы, понятие, функции, состав и характеристика УУД, их связи с содер-

жанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса, приводятся типо-

вые задачи применения УУД, особенности реализации основных направлений и формы орга-

низации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому из направлений, содержание, виды и формы организа-

ции учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций, перечень и опи-

сание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования, планируемые 

результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, вы-

полняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе, ви-

ды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, условия обеспечи-

вающие развитие УУД у обучающихся, система оценки деятельности образовательного учре-

ждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, а также методика и инструмента-

рий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД; 

2.3. рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья  

и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего об-

разования. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, осуществляемой Центром образования совместно с семьей и другими институтами воспи-

тания, предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям – нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения граждан России, переда-

ваемым от поколения к поколению, лежащим в основе общероссийской идентичности  

и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

2.4. программа коррекционной работы, направленная на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодо-

ление трудностей в освоении основной образовательной программы среднего общего образо-

вания, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

III. Организационный раздел, включающий: 

3.1. учебный план;  

3.2. календарный учебный график; 

3.3. план внеурочной деятельности; 
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3.4. календарный план воспитательной работы; 

3.5. систему условий реализации Программы, которая содержит описание имеющихся усло-

вий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, оценочных 

и информационно-методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся услови-

ях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего общего об-

разования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; контроль состояния системы условий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Программы (далее – планируемые результаты) пред-

ставляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу Программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Программы, выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и си-

стемы оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся, особо выде-

ляя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итого-

вую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладе-

ния системой учебных действий (универсальных и специфических для конкретного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным матери-

алом, и прежде всего с базовым содержанием. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего обра-

зования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, научного мировоззрения, 

нравственного самосознания, профессионального самоопределения. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти ре-

зультаты приводятся в блоках «Выпускник научится»1и «Выпускник получит возможность 

                                                           
1 В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которы-

ми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 
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научиться»2 к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

В Центре образования на уровне среднего общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения: 

междисциплинарных программ – программа развития универсальных учебных дей-

ствий, рабочая программа воспитания, программа коррекционной работы; 

учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «География», «Естествознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и др. 

программ курсов внеурочной деятельности – «Допризывная подготовка молодежи», 

«Плавание», «Час класса», «Психологическая подготовка к ЕГЭ», «Организационная подго-

товка к ЕГЭ», «Финансовая грамотность», «Основы трудового законодательства», «Индивиду-

альный проект (практикум)», «Образовательные путешествия в мир бизнеса и предпринима-

тельства» и др. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В Центре образования в результате освоения Программы у обучающихся получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-

сальные учебные действия, учебная (общая и предметная) компетентность и общеполь-

зовательская ИКТ-компетентность, составляющие психолого-педагогическую и инстру-

ментальную основы формирования мотивации к непрерывному образованию и самообразова-

нию на протяжении всей жизни, способности и готовности к учебно-исследовательской, про-

ектной и информационно-познавательной деятельности, к профессиональному самоопределе-

нию, осуществлению осознанного выбора профессии, сознательного отношения к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В процессе обучения у выпускников будут сформированы: 

 любовь к своему краю и своей Родине, уважение своего народа, его культуры и духов-

ных традиций, осознание и принятие традиционных ценностей гуманистического и демократи-

ческого характера, осознание своей сопричастности судьбе Отечества, ответственности перед 

семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 теоретическое рефлексивное мышление, способность использовать научные методы по-

знания окружающего мира, понимание ценности образования и науки, для человека и обще-

ства;  

                                                           
2 В этот блок включаются планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 
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 способность осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 готовность к осознанному выбору профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности, труда и творчества для человека и общества; 

 мотивация к образованию и самообразованию в течение всей своей жизни; 

 толерантность, готовность к сотрудничеству, уважение мнения других людей, умение 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать в 

поликультурном социуме.  

1.2.3. Планируемые результаты освоения программ учебных предметов (курсов) и междисци-

плинарных программ 

1.2.3.1. Личностные результаты 

В результате освоения Программы у обучающихся должны быть сформированы: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осозна-

ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) научное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур и различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

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

ответственной деятельности;  

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

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения;  

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

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений;  

11) положительное отношение к здоровому и безопасному образу жизни, потребность в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

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

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на со-

стояние природной и социальной среды на основе опыта эколого-направленной деятельности;  

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

семейной жизни. 

1.2.3.2. Метапредметные результаты 

В результате освоения Программы у обучающихся должны быть сформированы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

ния, использовать адекватные языковые средства;  
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3.3. Предметные результаты освоения программ учебных предметов 

Планируемые предметные результаты представляют собой освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально проектных ситуациях, научный 

тип мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёма-

ми. 

Планируемые предметные результаты освоения Программы устанавливаются для учеб-

ных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Планируемые предметные результаты освоения Программы на базовом уровне ориенти-

рованы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготов-

ки.  

Планируемые предметные результаты освоения Программы на углубленном уровне ори-

ентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образова-

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

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и спосо-

бов действий, присущих данному учебному предмету.  

Планируемые предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обуча-

ющихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапред-

метной основе.  

Планируемые предметные результаты освоения Программы обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности  

Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на уровне среднего общего образования представлены в разделе «Программы от-

дельных учебных предметов, курсов».  

1.2.4. «Портрет выпускника» Центра образования 

Интегральный, в отношении обучающегося, результат освоения Программы ориентиро-

ван на становление личностных характеристик выпускника и сформулирован на основе требо-

ваний Стандарта как желаемый образ будущего – «портрет выпускника» среднего общего об-

разования.  

Выпускник Центра образования – это человек:  
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 осознающий и принимающий гуманистические и демократические ценности российско-

го гражданского общества, многонационального российского народа, уважающий права и сво-

боды человека и гражданина, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

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

традиции;  

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

знающий 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, про-

ектную и информационно-познавательную деятельность;  

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

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и эко-

логически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее - Си-

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования. 

Отличительными особенностями Системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов среднего общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения Программы в качестве содержа-

тельной и критериальной базы оценки; оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способ-

ности к выполнению учебно-практических задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования;  
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 использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования, а также в иных аттестационных целях;  

 системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающих-

ся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 уровневый подход к разработке оценки планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реали-

зуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации ре-

зультатов измерений. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправлен-

но отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдение и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основными принципами оценивания являются: 

 оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

 комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов;  

 прозрачность и открытость оценивания, текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и итоговой аттестации; 

 критериальность оценивания; 

 суммативность оценки, то есть возможность суммирования результатов обучающихся; 
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 понятность и известность принципов, целей, задач и содержания процедур оценивания, 

форм и порядка проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной и 

итоговой аттестации всем участникам образовательных отношений; 

 вовлечённость в оценочную деятельность как учителей, так и обучающихся; 

 баланс между оцениванием учителем и само- и взаимооцениванием; 

 адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

целях, содержании, формах и порядке проведения оценивания, текущего контроля, промежу-

точной и итоговой аттестации. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы являются:  

 ориентация образовательного процесса на нравственное (ценностное) развитие и воспи-

тание школьников, достижение планируемых результатов освоения Программы;  

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

школой на основании полученной информации о достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения Программы.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью осуществления итоговой оцен-

ки; 

 оценка результатов деятельности Центра образования и педагогических работников с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг 

и эффективности деятельности Центра образования и педагогических работников. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования 

в широком его понимании, а в более узком понимании - образовательные достижения обуча-

ющихся, определенные в требованиях Стандарта к результатам освоения основной образова-

тельной программы.  

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

выпускниками результаты освоения Программы и их соответствие планируемым результатам 

образования.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутреннее (внутриш-

кольное) оценивание предназначается для организации процесса обучения в классе по учебным 

предметам. Внутреннее (внутришкольное) оценивание включает:    

 стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обучающихся к обуче-

нию на данном уровне образования, готовности обучающихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации и других процедур оценки качества образования; 
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 текущую оценку, представляющую собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния обучающихся в освоении программы учебного предмета и определяемую учителем в соответ-

ствии с целями изучения тематического раздела, учебного модуля, учебного периода; 

 тематическую оценку, представляющую собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету; может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения; 

 промежуточную аттестацию, представляющую собой процедуру аттестации обучающихся 

по предмету (предметам), которая проводится по итогам учебного года; 

 итоговую оценку, складываемую из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предмет итоговой оценки: способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формиру-

емых метапредметных действий; 

 психолого-педагогическое наблюдение, представляющее собой целенаправленное, плано-

мерное и систематическое восприятие воспитательных явлений и процессов; позволяю-

щее контролировать и оценивать развитие личности обучающегося под влиянием учебных заня-

тий, внеклассных мероприятий, взаимодействия с другими обучающимися, учителями, родителя-

ми, выполнения поручений и участия в разных видах деятельности. 

Все элементы системы внутришкольного оценивания по учебным предметам обеспечивают внут-

ришкольный мониторинг образовательных достижений, включающий оценку уровня достижений 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.15. Внешняя оценка включает следующие оценочные процедуры: 

 итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

Система оценки образовательных результатов Программы способствует «легализации» 

образовательных результатов, обеспечению единства образовательного пространства за счет 

единого понимания образовательных результатов, качественному образованию и защищенно-

сти граждан, повышению уровня информированности участников образовательных отношений 

при принятии жизненно важных решений о продолжении образования, принятию обоснован-

ных управленческих решений по проблемам повышения качества образования и развития си-

стемы образования Центра образования.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.2.1. Оценка достижения личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в пункте 

«1.3.3.1. Личностные результаты». 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность российской гражданской идентичности и гражданской позиции; 

2) готовность к самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к осознанному выбору будущей профес-

сии; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Личностные результаты обучающихся не выносятся на промежуточную и итоговую атте-

стацию. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований в период лицен-

зирования и аккредитации школы специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития лично-

сти; 

 в рамках системы внутренней оценки по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) отдельных личностных результатов: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор будущей профессии; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Система оценки результатов основывается на трех «уровнях успешности»: необходимый 

(базовый), повышенный (программный), максимальный (необязательный). Результат – это раз-

ница между результатами входной диагностики и выходной. Прирост результатов означает, 

что в школе удалось создать информационно-образовательную среду, обеспечивающую разви-

тие обучающегося. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать усло-

вия для успешного развития возможностей обучающегося  

Внешняя и внутренняя оценка уровня достижения личностных результатов проводится в 

соответствии с критериями, представленными в таблице: 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия (по-

казатели развития) 

Основные критерии оценивания 

 

Самоопределение 
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Готовность к осо-

знанному выбору 

будущей профессии  

 

 

 Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности.  

 Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.  

 Рефлексия собственных способностей в их отношении к требова-

ниям профессии.  

 Построение личной профессиональной перспективы.  

Российская граж-

данская идентич-

ность личности, 

гражданская пози-

ция как активного и 

ответственного чле-

на российского об-

щества 

 

Когнитивный компонент:  

 историко-географический образ, включая представление о терри-

тории и границах России, ее географических особенностях, знание ос-

новных исторических событий развития государственности и общества;  

 знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций;  

 образ социально-политического устройства  

 представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанно-

стей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение нацио-

нальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах;  

 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархи-

зация, понимание конвенционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в осо-

бенностях социальных отношений и взаимодействий, установление вза-

имосвязи между общественными и политическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Ценностно-эмоциональный компонент:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну;  

 уважение истории, культурных и исторических памятников;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической иден-

тичности;  

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтниче-

ская толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отноше-

ние к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценно-

сти здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  
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 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и ви-

ны при их нарушении.  

Деятельностный компонент:  

 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных ком-

петенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 

просоциального характера);  

 выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязан-

ностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и вза-

имного уважения и принятия;  

 умение конструктивно разрешать конфликты;  

 выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстни-

ков в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 участие в общественной жизни (благотворительные акции, ори-

ентация в событиях в стране и мире, посещение культурных мероприя-

тий – театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового обра-

за жизни);  

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социаль-

но-исторических, политических и экономических условий.  

Самооценка 

 

Когнитивный компонент:  

 широта диапазона оценок;  

 обобщенность категорий оценок;  

 представленность в Я-концепции всего диапазона социальных 

ролей учащегося, включая гендерную роль;  

 рефлексивность как адекватное осознанное представление о сво-

их качествах;  

 осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, 

других значимых видах деятельности;  

 осознание потребности в самосовершенствования.  

Регулятивный компонент:  

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием;  

 самоэффективность как представление о своих возможностях и 

ресурсном потенциале;  

 готовность прилагать волевые усилия для достижения целей.  

Смыслообразование.  

Мотивация учебной 

деятельности  

 сформированность познавательных мотивов – интерес к новому 

содержанию и новым способам действия;  

 сформированность учебных мотивов;  

 стремление к самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества;  
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 мотивация достижения;  

 порождение нового личностного смысла учения на основе уста-

новления связи между учением и будущей профессиональной деятель-

ностью.  

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морально-

го сознания и мо-

ральной компетент-

ности  

 

 развитие морального сознания на конвенциональном уровне;  

 способность к решению моральных дилемм на основе учета по-

зиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и мо-

ральной децентрации.  

Просоциальное и 

моральное поведе-

ние  

 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям;  

 проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом 

нуждается . 

Развитие моральных 

чувств  

 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия;  

 развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности, 

стыда и вины как регуляторов морального поведения учащихся  

Развитие моральной 

самооценки  

 Формирование адекватной системы представлений о своих моральных 

качествах, моральных ценностях и идеалах.  

Результаты могут фиксироваться в «Портфолио достижений». 

Результаты мониторинговых исследований используются исключительно в целях оптими-

зации личностного развития обучающихся и включают три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную ре-

ализацию задач среднего общего образования. 

1.3.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, представленных в пункте «1.2.3.2. Мета-

предметные результаты». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих проце-

дур с использованием оценочного инструментария (в том числе может включать диагностиче-

ские материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий): 

 стартовая диагностика (оценочный инструментарий – стартовая комплексная работа 

на межпредметной основе); 

 текущее оценивание метапредметной обученности (оценочный инструментарий – 

промежуточные комплексные работы; учебно-практические и учебно-познавательные задачи 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности и готовности к использо-

ванию ИКТ в целях обучения и развития); 

 наблюдение за выполнением учебных исследований и учебных проектов (оценоч-

ный инструментарий – экспертные листы, направленные на оценку коммуникативных и регу-

лятивных УУД);  

 текущее оценивание выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 итоговая оценка метапредметной обученности (оценочный инструментарий -

итоговая комплексная работа на межпредметной основе); 

 оценка итогового индивидуального проекта. 

Метапредметные результаты диагностических работах оценивается по 5 – балльной шка-

ле. Результаты фиксируются:  

 в электронном журнале (дневнике); 

 в Таблицах «Результаты метапредметных результатов»: регулятивные универсальные 

учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия. 

Результаты оценки используются в целях:  

 определения уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных дей-

ствий; 

 с учетом достигнутого результата определения направлений дальнейшей деятельности, 

для обеспечения успешной реализации задач основного общего образования  

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются в ходе промежу-

точной аттестации по учебному предмету (курсу). 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 
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и результативную деятельность (учебно-познавательную, исследовательскую, конструктор-

скую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта (далее – ИП) обязательно для каждого 

обучающегося. 

Оценка итогового ИП (как и весь процесс выполнения ИП) проходит в соответствии с 

Положением об организации проектной и исследовательской деятельности в рамках учебного 

курса «Индивидуальный проект», а именно: отметка за защиту ИП объявляется после оконча-

ния защиты всех назначенных к слушанию работ и вносится в оценочный лист и аттестацион-

ную ведомость как экзаменационная отметка по учебному курсу «Индивидуальный проект»; 

итоговая отметка по учебному курсу «Индивидуальный проект» выставляется на основе сред-

него арифметического двух отметок: годовой и экзаменационной с округлением от 0,7. В ходе 

оценки определяется уровень сформированности познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных универсальных учебных действий и уровень сформированности проектной деятельно-

сти (базовый, повышенный) в соответствии с критериями оценивания ИП. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту может 

быть: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых исследо-

ваниях и др.; 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское изде-

лие, мультимедийный и программный продукт). 

Необходимые документы для защиты: 

 наличие итоговой годовой оценки выше «3» по учебному предмету «Индивидуальный 

проект» (промежуточная аттестация учебного предмета по 5-балльной системе); 

 индивидуальный проект в формате бумажного документа с подписанным титульным 

листом (включая отметки о допуске к предзащите и защите ИП); 

 скриншотом отчета проверки работы через систему Антиплагиат.ру; 

 доклад; 

 презентация; 

 продукт проектной деятельности; 

 раздаточный материал (если необходим). 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности школьной 

аттестационной комиссии на школьной конференции в соответствии с годовой циклограммой 

графика защит. 

1.3.2.3. Оценка достижения предметных результатов  
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Оценка достижения предметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, представленных в рабочих программах учеб-

ных предметов. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, основанные на изучаемом учебном ма-

териале, с использованием предметных и метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных) учебных действий.  

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, приме-

нение, функциональность.  

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучае-

мой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание тер-

минологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложно-

стью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивных операций. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

 стартовая диагностика (оценочный инструментарий –проверочные работы по учебным 

предметам); 

 текущее оценивание предметной обученности (оценочный инструментарий –

диагностические работы; самостоятельные работы; проверочные работы; учебно-

познавательные задачи на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систе-

матических знаний; задания базового и повышенного уровней; комплексные задания и др.); 

 итоговая оценка предметной обученности (оценочный инструментарий -итоговые ра-

боты по учебным предметам). 

Оценка уровня достижения предметных результатов проводится на критериально-

уровневой основе с учетом специфики учебного предмета. 

Для описания предметных достижений обучающихся установлены четыре уровня (по-

ниженный (недостаточный), необходимый (базовый), повышенный (программный), мак-

симальный (необязательный)), которые фиксируются в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания учебного предмета. 

Уровни успешности 5-бальная шкала  Оценочное суждение 

Пониженный (недостаточный) «2» (или 0) - ниже нормы, не- «неудовлетворительные 
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- не достигнут базовый (необхо-

димый) уровень (не решена типо-

вая, много раз отработанная за-

дача)  

удовлетворительно  

 

образовательные до-

стижения» 

Необходимый (базовый) уро-

вень -решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отра-

ботанные умения и уже усвоен-

ные знания  

«3» - норма, удовлетворительно 

(частично успешное решение с 

незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с по-

сторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«удовлетворительные 

образовательные до-

стижения» 

Повышенный (программный) 

уровень - решение нестандарт-

ной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент те-

ме, либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации. 

«4» - хорошо (полностью 

успешное решение без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

 

«хорошие образова-

тельные достижения» 

 

 

 

 

Максимальный уровень - ре-

шение задачи, где потребовались 

либо самостоятельно добытые 

новые знания, либо новые, само-

стоятельно усвоенные умения 

«5» - отлично (полностью 

успешное решение без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

«отличные образова-

тельные достижения» 

 

 

 

 

Оценки/отметки фиксируются в электронном журнале (дневнике). 

1.4.1. Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 

Организация накопительной системы оценки осуществляется с помощью Таблиц образо-

вательных результатов и портфолио обучающегося. 

Портфолио ориентирован на демонстрацию динамики образовательных достижений обу-

чающегося в широком образовательном контексте и представляет собой специально организо-

ванную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающего-

ся в предметном, метапредметном и личностном результатах, а также самоанализ учеником 

своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего даль-

нейшего развития. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся в ходе учебной 

деятельности и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физ-

культурно-оздоровительной, трудовой деятельности. 

Основной целью использования портфолио является оказание помощи обучающимся в 

развитии их способности анализировать и оценивать собственную деятельность, сопоставлять 

ее с общепринятыми нормами выполнения и планировать пути повышения ее эффективности.  
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Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руково-

дителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов, устанавливаемых требованиями 

Стандарта. 

1.4.2. Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения обуча-

ющимися содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета 

(курса) по окончанию их изучения по итогам учебного аттестационного периода (четверти, го-

да) по результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результа-

тов образования. 

Промежуточная аттестация является частью внутришкольного мониторинга индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся включает в себя: 

 стартовую диагностику; 

 текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

 оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 

 промежуточную аттестацию; 

 итоговую оценку предметной обученности; 

 итоговую оценку метапредметной обученности. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются с помощью электронного журнала 

(дневника 

1.4.3. Итоговая оценка выпускника    

На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся только мета-

предметные и предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 накопленной оценки по всем учебным предметам; 

 оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе)   

 оценки за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта; 
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 оценок за работы по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

(далее – ЕГЭ). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на 

ЕГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе развития универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод де-

лается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, чем 

по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенно-

го уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимся программы принимается педагогическим 

советом образовательной организации на основе сделанных выводов о достижении планируе-

мых результатов освоения Программы.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче аттестата прини-

мается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника 

и контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рам-

ках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  
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Решение педагогического совета принимается одновременно с рассмотрением и утвер-

ждением характеристики выпускника, в которой:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических трудностей развития ребенка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материала-

ми портфолио и другими объективными показателями.  

1.4.5. Оценка результатов деятельности Центра образования «Кудрово» 

Оценка результатов деятельности Центра образования «Кудрово» осуществляется в хо-

де лицензирования и аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального), в том числе мониторинговых исследований удовлетворенности участ-

ников образовательных отношений; 

 независимой общественной оценки качества образования; 

 условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность Центра образования «Кудрово» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

2.1.1.  Пояснительная записка 

 Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего обра-

зования Центра образования «Кудрово» (далее – Программа развития УУД) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательных программ и служит основой для подготовки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ курсов внеурочной деятельности. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопреде-

лению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 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; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

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

практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-

никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
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Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с 

тем, чтобы сформировать у обучающихся умения самостоятельного планирования и осуществ-

ления учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению, а также для подготов-

ки к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие за-

дачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся, их родителей по развитию уни-

версальных учебных действий; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучаю-

щимися на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 организация различных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

(творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады и 

другие формы), а также самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

 включение развивающих задач общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития обучающихся как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального и основного к среднему общему образованию. 

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

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

внеурочной деятельности у выпускников школы будут сформированы личностные, познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. Подробное описание планируемых результа-

тов развития универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей Программы. 

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика УУД 

В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом образования 

является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения ми-

ра.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под УУД пони-

мается совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. Применительно к образовательным 

результатам приставка «МЕТА…» означает более высокий, «обобщающий» уровень способно-
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стей и знаний, приобретаемых учащимися. Метапредметные или надпредметные действия – 

это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов. Это универсальные действия учащихся, направлен-

ные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что 

учащийся умеет ставить цели, определять задачи, владеет способами или создает способы для 

решения поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою деятель-

ность. 

В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД выделены четыре 

блока УУД. 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное самоопреде-

ление; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

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

самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения 

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

социальных ролях и межличностных отношениях.  

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

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределе-

ния человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

Смыслообразование – установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и её мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о 

том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него.  

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 составление плана и последовательности действий; прогнозирование– предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические и действия постановки и решения проблем.  

Общеучебные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобра-

зование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть);  

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

лять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.).  

Универсальные логические действия: 

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

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и само-

стоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-

гих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответствен-

но в состав коммуникативных действий входят: 

 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 аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Развитие УУД, обеспечивающее решение задач ценностного, общекультурного, познава-

тельного развития обучающихся, реализуется в Центре образования «Кудрово» в рамках це-

лостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и 

метапредметного содержания, в метапредметной деятельности, через организацию учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения важных задач жизнедеятельности обу-

чающихся.  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  
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- анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты раз-

личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров;  

- выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально смысловых типов речи и жанров;  

- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литератур-

ные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа;  

- выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; форму-

лировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю-

чений по аналогии;  

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными едини-

цами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев;  

- выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;  

- выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для ре-

шения поставленной учебной задачи;  

- устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент;  

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

следовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументи-

ровать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

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

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования;  

- самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  
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- овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях;  

- публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.)  

Работа с информацией  

- выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочни-

ков; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначе-

ния), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей;  

- использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чте-

ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели);  

- извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров;  

- оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем язы-

ковых средств;  

- оценивать достоверность содержащейся в тексте информации;  

- выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации;  

- в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.);  

- выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом;  

- находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию ав-

тора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других ис-

точниках;  

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой инфор-

мации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки;   

- оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. Формирование универсаль-

ных учебных коммуникативных действий; 

- владеть различными видами монолога и диалога;  
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- формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, нрав-

ственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично;  

- аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;  

- выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях;  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога,  

-обнаруживать различие и сходство позиций;  

- корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников;  

- формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, са-

мооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельно-

сти;  

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

предупреждать их);  

- давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям об-

щения;  

- управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий;  

- владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах ре-

чевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой);  

- публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингви-

стического эксперимента, исследования, проекта;  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием ил-

люстративного материала.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

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

применять изученные правила, алгоритмы;  

- анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков;  

- сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления ино-

странного языка, разные типы высказывания;  

- моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.);  

- использовать информацию, извлеченную из не сплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях;  



39 

- выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обос-

новывать, аргументировать свои суждения, выводы;  

- распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помо-

щью словообразовательных элементов);  

- сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамма-

тические явления, тексты и т. п.);  

- пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). - выбирать, 

анализировать, интерпретировать;  

- систематизировать информацию;  

- представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в табли-

цах, диаграммах).  

Работа с информацией  

- использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и ауди-

рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации, с полным пониманием);  

- прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее раз-

витие событий по началу текста;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев; 

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

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

- использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания;  

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

- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников;  

- находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках;  

- выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий;  

- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения;  

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

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

нахождением интересующей информации);  

- анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами;  

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений);  
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- публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргу-

ментировать способ деятельности;  

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

между членами команды, участвовать в групповых формах работы;  

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

совместного решения поставленной задачи);  

- корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации; 

- оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;  

- различать свойства и признаки объектов;  

- сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, гра-

фики, геометрические фигуры и т. п.;  

- устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами;  

- анализировать изменения и находить закономерности;  

- формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы;  

- использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»;  

- обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к об-

щему. - использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример;  

- различать, распознавать верные и неверные утверждения;  

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул;  

- моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели; 

- воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного;  

- устанавливать противоречия в рассуждениях;  

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий  
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- формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различ-

ные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

- доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и ре-

зультаты;  

- дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математи-

ческий язык и символику;  

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно.  

Работа с информацией  

- использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графи-

ческие способы представления данных;  

- переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот;  

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи; 

- распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных;  

- находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их;  

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно.    

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, ис-

следования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде;  

- владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной без-

опасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в груп-

пах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве;  

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;  

- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации;  

- коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы;  

- выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая ка-

чественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- удерживать цель деятельности;  
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- планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности;  

- корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации;  

- анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, за-

труднения, дефициты, ошибки и пр.  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления;  

- строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем);  

- прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас-

сов/групп веществ, к которым они относятся;  

- объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на приме-

ре сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды;  

- исследование процесса испарения различных жидкостей. - планирование и осуществление на 

практике химических экспериментов;  

- проведение наблюдений;  

- получение выводов по результатам эксперимента.  

Работа с информацией  

- анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.);  

- выполнять задания по тексту (смысловое чтение);  

- использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельно-

сти научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета;  

- анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании;  

- обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме;  

- выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах;  

- публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения;  

- определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совмест-

ной работы; обобщение мнений нескольких людей;  
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- координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта; 

- оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности;  

- анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих есте-

ственно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей;  

- выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной зада-

чи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости;  

- объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению есте-

ственно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования;  

- оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным це-

лям и условиям;  

- готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естествен-

но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого.  

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий   

- систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты;  

- составлять синхронистические и систематические таблицы;  

- выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов;  

- сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социаль-

но-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие син-

хронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям; 

- использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.);  

- выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

- осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библио-

тек, средств массовой информации;  

- соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их зна-

чимость;  
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- классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятель-

ности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государствен-

ного регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организа-

ций;  

- сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступле-

ние, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет, мораль и право;  

- определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструк-

тивное разрешение конфликта;  

- преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст;  

- вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций;  

- использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятель-

ности в сфере духовной культуры;  

- выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом;  

- устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанно-

стями граждан;  

- объяснять причины смены дня и ночи и времен года;  

- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений;  

- классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;  

- классифицировать острова по происхождению;  

- формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в ре-

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической информа-

ции; 

- самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;  

- формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования измене-

ния численности населения Российской Федерации в будущем;  

- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания); 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе;  
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- исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных спо-

собов повышения эффективности производства.  

Работа с информацией  

- проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответ-

ствии с предложенной познавательной задачей;  

- анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям); 

- сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов; 

- выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с истори-

ческой информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.); 

- проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответ-

ствии с предложенной познавательной задачей;  

- анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям);  

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения осо-

бенностей хозяйства России; 

- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной;  

- определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;  

- извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источ-

ников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план;  

- анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся по-

ведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ;  

- представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений;  

- осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в раз-

ных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях;  
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- раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в раз-

личные исторические эпохи;  

- принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения;  

- осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя спо-

собность к диалогу с аудиторией; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам;  

- анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации; 

- выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;  

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

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопо-

нимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям об-

щества;  

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответствен-

ности;  

- планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повыше-

нии уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. При выполнении прак-

тической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении;  

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов;  

- разделять сферу ответственности. Формирование универсальных учебных регулятивных дей-

ствий;  

- раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и рево-

люций и т. д.);  

- определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятель-

но определяемых плана и источников информации);  

- осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея-

тельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе;  
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- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлага-

емые варианты решений. 

2.1.5. Типовые задачи развития УУД 

Личностные УУД 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направ-

ленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и по-

буждений.  

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками сво-

их качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по отношению к 

своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеж-

дать, быть терпимее друг к другу.  

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона социальной роли 

«хороший ученик»  

Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня сформиро-

ванности.  

Развитие схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического 

оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной ос-

новы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа моральных ди-

лемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников обсуждения.  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание 

и др.  

Задание «Моральный смысл» 

Цель: развитие ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и событий.  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.  
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Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их со-

блюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.  

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться 

обучающиеся в классе при общении с одноклассниками.  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.  

Коммуникативные УУД 

Развитие коммуникативных действий учета позиции собеседника (партнера) в про-

цессе учебной деятельности на уроке 

Задание «Кто прав?» 

Цель: развитие коммуникативных действий, помогающих пониманию позиции собеседника 

(партнера) и анализ оснований для того или иного мнения партнеров по общению (коммуника-

тивная рефлексия)  

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.)  

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 

собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное.  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий.  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  

Развитие действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе учебной 

деятельности на уроках 

Задание «Совместная деятельность» 

Цель: развитие коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация)  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  

Развитие коммуникативно-речевых действий по передаче информации и отображе-

нию предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 
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Цель: развитие коммуникативных действий, направленных на структурирование, объяснение и 

представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в процессе создания 

общего продукта совместной деятельности.  

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.)  

Познавательные УУД 

Развитие отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: развитие умения выдвигать гипотезы и проверять их  

Учебная дисциплина: математика  

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: развитие умения строить слова из отдельных элементов (по определенным правилам), 

формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи.  

Учебная дисциплина: литература.  

Развитие умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование.  

Учебная дисциплина: литература.  

Задание «любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения лю-

бимых телевизионных передач обучающихся класса.  

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла).  

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование  

Учебная дисциплина: география.  

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора све-

дений о жильцах, населяющих твой дом.  

Учебная дисциплина: география.  

Развитие умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа ска-

зочных героев.  

Учебная дисциплина: литература.  
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Развитие смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе овла-

дения приемом «диалог с текстом»  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (фи-

зика, биология) 

Учебные дисциплины: литература, история.  

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий 

конспект.  

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физи-

ка, биология, химия)  

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой вопроса 

и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана изложения, 

антиципации содержания, рецитации (мысленного возвращения к ранее прочитанному).  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия)  

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана.  

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физи-

ка, биология, химия)  

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из 

текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: развитие умения планировать свою деятельность, составление хронокарты самостоя-

тельной работы обучающегося.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: развитие умения планировать по времени учебную деятельность, составление хронокар-

ты подготовки к докладу.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  
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Задание «Ежедневник» 

Цель: развитие умения планировать деятельность и время в течение недели.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: развитие рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы  

Учебные дисциплины: русский язык и математика.  

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий  

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла  

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности 

выполнения учебных задач.  

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 

2.1.6. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

В Центре образования «Кудрово» учебно-исследовательская и проектная деятельность орга-

низована с целью развития обучающихся и приобретения ими функционального навыка исследо-

вания и проектирования как универсальных способов освоения действительности, развития спо-

собности к исследовательскому и проектному типу мышления, активизации личностной позиции 

обучающегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний 

(т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для кон-

кретного обучающегося). 

Для достижения этой цели при организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности необходимо решить следующие задачи: 

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне сред-

него общего образования; 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в образо-

вательную среду старшей школы; 

 построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образователь-

ном процессе старшей школы; 

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов дея-

тельности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности. 
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Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется на ос-

нове следующих принципов: 

 интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности обу-

чающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и творческих 

работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию психоло-

гической сферы; 

 непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования и 

воспитания в творческом объединении обучающихся различных возрастов и научных руково-

дителей; 

 межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему предпола-

гает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, 

формирование навыков исследовательского труда. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в Центре образования «Кудрово» являются:  

 научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее зна-

комство обучающихся с современными научными достижениями в различных областях, их ис-

пользование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно-

исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам; 

 инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повышение общей 

культуры конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и общественного 

значения занятий научно-техническим творчеством, формирование у учащихся ценностей 

научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение 

учащимися различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом творче-

стве (исследование, конструирование, проектирование), на развитие у обучающихся необхо-

димых для научно-технического творчества способностей и компетентностей, создание усло-

вий для использования деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества, 

на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, научных учре-

ждений, высокотехнологических предприятий в осуществление научного и инженерного со-

провождения проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в качестве экс-

пертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-технической деятельности. 

 прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение 

обучающихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическое 

значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, до-

кумент, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный 

материал, пр.); 

 информационное направление, ориентированное на формирование у обучающихся ин-

формационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, анализи-
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ровать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, соци-

ально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение обучающимися опы-

та решения разнообразных социальных проблем. 

 художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-нравственное 

и эстетическое развитие обучающихся, формирование художественно-эстетического вкуса, 

гармонизацию внутреннего мира обучающихся, развитие чувства прекрасного, способности 

различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в школе осу-

ществляет Научно-методический совет (далее – НМС), который определяет цели, задачи и 

направления проектной и учебно-исследовательской деятельности на текущий учебный год, 

планирует проектную и учебно-исследовательскую деятельность, разрабатывает методические 

приемы, рекомендации, подходы реализации различных форм проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, организует процесс проектной и учебно-

исследовательской деятельности в творческих группах и консультации специалистов. Прово-

дят экспертную оценку плана-проспекта и предварительную экспертизу работ, предоставляе-

мых на учебно-практическую школьную конференцию «Шаг в науку», предметные кафедры 

Центра образования «Кудрово». НМС организует и проводит итоговую учебно-практическую 

конференцию «Шаг в науку» проектных и исследовательских работ по различным направлени-

ям и номинациям, осуществляет выдвижение работ для участия в конкурсных мероприятиях 

областного, городского, федерального уровней. Председателем НМС является заместитель ди-

ректора по научно-методической работе. Членами НМС являются руководители предметных 

кафедр, заместители руководителя по УВР, ВР в соответствии с Положением о НМС. 

Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются обучающи-

еся, педагогические работники школы или иной организации, а также родители (законные 

представители) обучающихся.  

Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, прини-

мают участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. Участие в конкурс-

ных мероприятиях различного уровня является формой учебной деятельности. 

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися органи-

зуют работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой, осуществляют 

контроль деятельности обучающегося и несут ответственность за качество, представляемой 

работы, заявляют через НМС об участии учеников в конкурсах различного уровня, обращают-

ся через НМС за индивидуальными консультациями специалистов различного уровня, прово-

дят индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими затруднения на различ-

ных этапах подготовки проектной и учебно-исследовательской работы, проводят индивиду-
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альные консультации с обучающимися, представляющие свои проектные и учебно-

исследовательские работы на конкурсы разного уровня. 

 Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся является 

обязательным. Индивидуальные проекты выполняются в рамках учебного курса «Индивиду-

альный проект». Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации де-

ятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов  

В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и проекта для 

каждого обучающегося разрабатываются план (программа) подготовки, который включа-

ет в себя следующие рубрики: 

•организация учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•содержание и направленность исследования (проекта); 

•защита учебно-исследовательской работы (проекта); 

•критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается обу-

чающимся (творческой группой) совместно с руководителем в процессе общего обсуждения. 

Тема может быть выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в данном 

учебном году, так и не совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской работы 

или проекта, авторы работ и проектов самостоятельно выбирают их форму и определяют жан-

ровые особенности. В процессе работы вносится уточнения и корректировки в отдельные 

направления исследования или проекта. Отчеты о ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности систематически заслушиваются на заседаниях Методического совета. С момента 

утверждения директором школы перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем 

учебном году, творческая группа и её руководитель несут ответственность за выполнение про-

ектной работы.  
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в Центре образования 

«Кудрово» организуется в форме: 

 индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках урочной 

деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание помощи 

младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление наглядных 

пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.) и работу с обучающимися по 

отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований, оказание консульта-

ционной помощи и др.); 

 групповой работы над совместными проектными или учебно-исследовательскими ра-

ботами, при подготовке которых используется информация из разных предметных областей; 

 массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи с инте-

ресными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение выступлений, лек-

ций, докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, научно-исследовательские учре-

ждения, на промышленные предприятия, совместную подготовку с учителями предметных 

недель, школьных олимпиад, участие в экспедициях, конкурсах, турнирах, выставках, научно-

практических конференциях по различным областям знаний. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях являются: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских про-

ектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и др.; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие провести 

учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях могут быть: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными об-

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Обра-

зовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера; 

 внеурочные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-

межуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
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дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с пред-

ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудниче-

ство с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-

онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит самостоя-

тельное освоение обучающимися комплексных научно-практических знаний и ключевых ком-

петентностей. Ее результатом является создание предметной или метапредметной проектной 

или учебно-исследовательской работы, направленной на решение личностно, социально и 

научно-значимой проблемы.  

Это могут быть: 

 проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких литературных ис-

точников, предполагающие сопоставление данных разных источников и формулирование на 

основе этого собственной трактовки поставленной проблемы. 

 Экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента, описан-

ного в науке и имеющего известный результат. Они имеют скорее иллюстративный характер, 

предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от измене-

ния исходных условий. 

 натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение и каче-

ственное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны.  

 учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с научной 

точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный экспе-

риментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере иссле-

дуемого явления. Особенностью таких работ является непредопределенность результата, кото-

рый могут дать исследования. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 

образования является способность ученика к моменту завершения образования действо-

вать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практиче-

ских задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех 

частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической само-

стоятельностью. 

Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и органи-

зовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность проявляется 

лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответ-

ственность, которая проявляется в: 
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 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а 

результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щиеся научатся:  

 видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы)  

 рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; 

видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя существен-

ное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других); 

 использовать разные источники информации; 

 делать выводы и умозаключения. 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в Центре 

образования «Кудрово» состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: 

 систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 предварительная оценка проекта (исследования) обучающегося, осуществляемая руко-

водителем; 

 итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в ходе 

школьной научно-практической конференции. 

Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской 

деятельности является определение состояния процесса организации проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся. 

Задачами мониторинга являются: 

 регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравнительного 

анализов; 

 установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и исследо-

вательской деятельности; 

 информирование участников школьного научного общества о текущем состоянии дел; 

 обеспечение открытости объективной информации о результатах; 
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 организация оперативного реагирования на негативные тенденции; 

 выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений; 

 оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной и ис-

следовательской деятельности обучающихся. 

Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к содер-

жанию и оформлению проекта (исследования): 

Индивидуальный проект(исследование) оценивается по следующим критериям: 

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

ющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая по-

иск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, маке-

та, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформиро-

ванности познавательных учебных действий. 

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

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Результаты выполненного проекта (исследования) описываются на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформи-

рованности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности ос-

новных элементов проекта (продукта и документа ИП, отзыва руководителя, презентации) по 

каждому из критериев, представленных в локальном акте ОУ. 

При этом в соответствии с принятой пятибалльной системой оценки выделяются три 

уровня сформированности навыков проектной (учебно-исследовательской) деятельности: ба-

зовый, соответствующий отметке «3», повышенный, соответствующий отметке «4». 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта (проекта), поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоя-

тельноепри-

обретение 

знаний и ре-

шение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо-

рой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её реше-

ния; продемонстрирована способ-

ность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого по-

нимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её реше-

ния; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано понимание со-

держания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по со-

держанию работы отсутствуют гру-

бые ошибки 

Продемонстрировано свободное вла-

дение предметом проектной деятель-

ности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки опре-

деления темы и планирования рабо-

ты. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обуча-

ющегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Коммуника-

ция 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и по-

яснительной записки, а также подго-

товки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структури-

рованы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргумен-

тированно. Работа/сообщение вызы-

вает интерес. Автор свободно отве-

чает на вопросы 

Отдельно выделяется повышенный уровень, соответствующий отметке «5». Решение о 

том, что проект (исследование) выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена экспертным советом (школьная аттестационная комиссия) по каж-

дому из предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных уме-

ний (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформиро-

ванности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформиро-
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ванность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 

уровне;  

2)ни один из обязательных элементов проекта (продукт, документ ИП, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечаю-

щий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководи-

теля, презентация проекта;  

3)даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов (исследований) экспертный совет может подготовить осо-

бое заключение о достоинствах проекта.  

Невыполненный проект оценивается на отметку «2». 

Отметка за выполнение проекта (исследования) выставляется в соответствующую графу в 

электронном журнале, аттестате о среднем общем образовании. 

2.1.7. Система условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся 

Центр образования «Кудрово» укомплектован педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими достаточный уровень квалификации педагогических и иных работни-

ков образовательной организации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации програм-

мы развития УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по развитию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 
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 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества фор-

мирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образо-

вания.  

Для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в Центре образова-

ния «Кудрово» на базе отделения дополнительного образования созданы специализированные 

лаборатории. 

2.1.8. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и раз-

витию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стан-

дарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образова-

ния.  

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся фиксирует:  

 цели оценочной деятельности:  

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии каче-

ства образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных резуль-

татов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы госу-

дарственным и социальным стандартам; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

школы по формированию и развитию УУД; 

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образова-

тельной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД; 
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 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с про-

гностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной 

аккредитации; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате 

за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, повы-

шение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и 

развития УУД у обучающихся; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повы-

шения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формирова-

нию и развитию УУД у обучающихся;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с 

их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и раз-

витию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией Центра обра-

зования Кудрово» и НМС, которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает 

ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное 

обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, дея-

тельность которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных проце-
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дур, утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и тен-

денции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию деятельно-

сти образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля: 

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися 

на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 

 социологические и психологические исследования; 

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и си-

стематического посещения уроков; 

 экспертиза учебно-методических комплектов; 

 анкетирование учителей, обучающихся и родителей. 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами обще-

ственных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей (закон-

ных представителей) обучающихся школы; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых 

процедур контроля и оценки качества образования в школе.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе системы показателей и па-

раметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и ка-

чество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и из-

мерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых методик 

оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и докумен-

тально зафиксированным алгоритмом их применения. 

2.2.Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, предусмотрен-

ных к изучению на уровне среднего общего образования, в соответствии с учебным планом 

Центра образования являются приложением к Программе: Приложение 1. Русский язык. Базо-

вый уровень (10 – 11 кл) 

Приложение 1. Русский язык. Базовый уровень (10-11 класс) 

Приложение 2. Литература. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 3. Литература. Углубленный уровень (10 – 11 класс) 
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Приложение 4. Иностранный язык (английский). Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 5. Иностранный язык (английский). Углубленный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 6. Математика. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 7. Математика. Углубленный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 8. Информатика. Базовый уровень (10-11 класс) 

Приложение 9. Информатика. Углубленный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 10. Обществознание. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 11. Обществознание. Углубленный уровень (10 – 11 класс)  

Приложение 11. Физическая культура. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 12. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень (10 -11 класс) 

Приложение 13. Биология. Базовый уровень (10-11 класс) 

Приложение 14. Биология. Углубленный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 15. Физика. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 16. Физика. Углубленный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 17. Химия. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 18. Химия. Углубленный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 19. Естествознание. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 20. Экономика. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 21. Экономика. Углубленный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 22. Право. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 23. Право. Углубленный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 24. Астрономия. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 25. Индивидуальный проект (10 класс) 

Приложение 26. История. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 27. История. Углубленный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 28. Час класса (10 – 11 класс) 

Приложение 29. Допризывная подготовка молодежи (10 класс) 

Приложение 30. Организационная подготовка к ЕГЭ (11 класс) 

Приложение 31. Организационная подготовка к ЕГЭ (11 класс) 

Приложение 32. Психологическая подготовка к ЕГЭ (11 класс) 

Приложение 33. Компетентный абитуриент (10 класс) 

Приложение 34. Индивидуальный проект (10 – 11 класс) был в пункте 22 

2.3.Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка  

Программа воспитания МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» составлена на основе Федеральной 

рабочей программы воспитания, в соответсвтии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами (далее - ФГОС) общего образования и в соответствии с методическими 

рекомендациями. Программа воспитания является обязательной частью основных образователь-



65 

ных программ МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и призвана помочь всем участникам образователь-

ного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образова-

тельной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных предста-

вителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспита-

ния;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа «Центр образования «Кудрово» (далее МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово») 1 сентября 

2016 года открыло свои двери для школьников. Миссия Центра образования «Кудрово» опреде-

ляется характером и особенностями микрорайона «Новый Оккервиль» - это новый крупный 

«спальный» район, часть г. Кудрово, который удален от г. Всеволожска (административный 

центр Всеволожского района Ленинградской области), однако находится в непосредственной 

близости от границы с г. Санкт-Петербургом.  

Микрорайон, в котором располагается Центр образования «Кудрово», заселен молодыми 

семьями, поэтому количество обучающихся в школе постоянно растет. Особенностью контин-

гента учащихся ЦО «Кудрово» является то, что большинство жителей микрорайона - это те, кто 

переехали из других городов Российской Федерации. Часть контингента составляют обучающи-

еся, которые ранее обучались в образовательных организациях г. Санкт-Петербурга. 

Центр образования «Кудрово» является культурно-образовательным центром микрорайона 

(в частности, с января 2019 г. начал активную деятельность школьный интерактивный музей 

развития техники и технологий «Россия в научно-техническом прогрессу: от славного прошлого 

к уверенному будущему»), распространяя свою деятельность на семьи учеников, на жителей 

окружающих домов, нуждающихся в помощи, участии, педагогической и психологической под-

держке на бесплатной и платной основах. МОБУ СОШ «Центр образования «Кудрово» берет на 

себя организацию внеурочной деятельности обучающихся за счет организации деятельности 28 

отделений дополнительного образования детей, Школьного спортивного клуба, организации го-

дового круга праздников и традиций. 
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МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» при организации воспитательного процесса взаимодейству-

ет с социальными партнерами, основными из которых является Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (далее - 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), а также ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект», ГБУ ДО «Центр «Ладога», ГАОУ ДПО «Ленин-

градский областной институт развития образования», МБОУ ДО «Дворец детского (юношеско-

го) творчества Всеволожского района», ФГА ОУ ВПО «НИУ «Высшая школа экономики», МБУ 

«Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва», Благотворительный фонд им. Н. Во-

робьевой, КДН и ЗП, ПДН ОВД МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Заневское 

городское поселение», 18 образовательных организаций Ленинградской области, включенных в 

сетевую форму по реализации профильного обучения технической направленности на площадке 

Регионального ресурсного центра развития образования Ленинградской области «Школа – тех-

нопарк» ЦО «Кудрово».  

Центр образования «Кудрово» - Региональный Сетевой Ресурсный центр развития образо-

вания Ленинградской области «Школа-технопарк» по повышению качества инженерного и тех-

нического образования, формированию мотивации обучающихся к дальнейшему выбору про-

фессий инженерно-технической направленности.  

На площадке ЦО «Кудрово» в 2020 году стартовал совместный проект Правительства Ле-

нинградской области и «Единого миграционного центра» по социально-культурной адаптации 

детей - мигрантов в Ленинградской области.  

Программа воспитания МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»» разработана с учетом мнения обу-

чающихся, учителей, родительской общественности с целью систематизации и модернизации 

компонентов воспитательной системы школы, является мобильной, изменяемой и корректируе-

мой. К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план по уровням образова-

ния. 

Программа воспитания включает три основных раздела: целевой, содержательный, органи-

зационный. 

1 Раздел: цель и задачи воспитания обучающихся, направления воспитания, целевые ориен-

тиры результатов воспитания, особенности организуемого в школе воспитательного процесса,. 

2 Раздел: уклад образовательной организации, виды, формы и содержание воспитательной дея-

тельности 

3 Раздел: кадровое обеспечение; нормативно-методическое обеспечение; требования к условиям 

работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями; система поощрения со-

циальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся; анализ воспи-

тательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов вос-

питания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего образования, 

установленными ФГОС СОО; основные принципы самоанализа воспитательной работы; основ-
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ные направления анализа воспитательного процесса; виды, формы и содержание совместной 

деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров школы. 

2.3.2. Целевой раздел 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, че-

ловек) формулируется общая цель воспитания в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви-

тии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел). 

 Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержа-

нием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержа-

ние воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществля-

ется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей 

(жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отече-

ству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидатель-

ного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поко-
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лений, единства народов России), а также принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-

работало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС СОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

  осознание российской гражданской идентичности;  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляет-

ся на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гума-

нистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности об-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

- Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентич-

ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической куль-

туры. 

- Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, свое-

му народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 
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- Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных цен-

ностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопо-

мощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

- Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства. 

- Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай-

ных ситуациях. 

- Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

- Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традицион-

ных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

- Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания  

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС 

СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обуча-

ющихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечи-

вают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание: 

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поли-

культурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом со-

обществе; 
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- сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания; 

- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверени-

тет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду; 

- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан; 

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, нацио-

нальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, ан-

тигосударственной деятельности; 

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправ-

лении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной куль-

туре, любовь к своему народу; 

- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность; 

- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию сво-

его и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в род-

ной стране – России; 

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределе-

ния; 

- действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием по-

следствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям; 

- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов Рос-
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сии, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституцион-

ных прав и свобод всех граждан; 

- понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения 

к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния; 

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и вос-

питания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и ми-

ровой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирово-

го художественного наследия; 

- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздей-

ствия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние; 

- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыраже-

ния в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способно-

стей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных цен-

ностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопас-

ности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других 

людей; 

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведе-

ния в информационной среде; 

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическо-

му совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жиз-

ни; 

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 
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- демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психоло-

гического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления сво-

им эмоциональным состоянием; 

- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллек-

тивах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа; 

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступ-

ных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наёмного труда; 

- участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, 

с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непре-

рывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообра-

зования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обще-

стве, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в рос-

сийском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понима-

ния влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде; 

- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природо-

пользования в быту, общественном пространстве; 

- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберега-

ющей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

 Ценности научного познания: 

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений; 
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- обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техни-

ки, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России; 

- демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной инфор-

мации и критики антинаучных представлений; 

- развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

В концепцию развития Центра образования «Кудрово» заложена идея школы-комплекса, 

объединяющей структурные подразделения общего (включая структурное подразделение до-

школьного образования) и дополнительного образования, обеспечивающие развитие системы 

непрерывного образования для обучающихся от 3-х до 18 лет.   

ЦО «Кудрово» имеет современную инфраструктуру, которая позволяет выстраивать вос-

питательный процесс мобильно и эффективно, удовлетворять запросы участников образова-

тельных отношений в здоровьесберегающей и комфортной образовательной среде для решения 

разнообразных образовательных, воспитательных и развивающих задач. Она включает:   

• технопарковую зону с современными оборудованными лабораториями по 7 инновацион-

ным техническим профилям:  

• в рекреации 4 этажа создан и оборудован интерактивный Музей развития науки и совре-

менных технологий;  

• столярную мастерскую, оснащенную лазерным гравером и современными столярными 

станками;  

• кабинеты кулинарии и швейного моделирования с полной комплектацией оборудования;  

• информационно-библиотечный комплекс, который состоит из: - современной библиоте-

ки, - медиатеки с оборудованным компьютерным залом;   

• телецентр, оснащенный современным оборудованием;  

• актовый зал на 600 мест;  

• гардеробная с комплектом театрального реквизита и костюмов;  

• пространство для музея науки и современных технологий с интерактивными инфозонами, 

демонстрационными кисками;  

• кабинет психолога, оборудованный современными средствами психолого-

педагогического сопровождения;   

• 25–метровый бассейн с пятью дорожками;  

• два игровых спортивных зала, зал для гимнастических занятий и единоборств; зал хорео-

графии, стадион с мини-футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, уни-

версальная хоккейная коробка;   
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принци-

пах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден-

циальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными со-

бытиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Формирование воспитательной системы в школе – непрерывный процесс совместного 

творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает своё лицо. Создание 

«Годового Круга Праздников и Традиций», который представляет собой комплексный педаго-

гический прием, основная идея которого – непрерывность в ожидании и осуществлении радост-

ных событий и дел, наполняет школьную жизнь устойчивыми элементами положительного эмо-

ционального отношения к происходящим в школе событиям. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы является Годовой круг праздни-

ков и традиций (ключевые общешкольные дела), через которые осуществляется интеграция вос-

питательных усилий педагогов: 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивает-

ся и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.3. Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации 
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В ЦО «Кудрово» активно реализуется школьное ученическое самоуправление, которое яв-

ляется одним из инструментов воспитания активной жизненной позиции личности на нрав-

ственной основе, способной к самореализации и успешной адаптации в социуме. Представители 

Совета Старшеклассников активно принимают участие в деятельности Молодежного совета МО 

«Заневское городское поселение», в Парламенте старшеклассников МО «Всеволожский муни-

ципальный район». Работа Совета старшеклассников «КуССт» (Кудровский Совет Старшеклас-

сников) строится на принципах демократии, гуманности, согласия, открытости. ШУС - органи-

зует и проводит общешкольные мероприятия: школьные праздники, квесты, тематические ак-

ции, флэшмобы, а также является организатором работы медиа-службы «Школьный телецентр 

«Школа говорит», также создана и развивается школьная Пресс-Служба, где учащиеся не только 

становятся главными героями новостей, но и сами участвуют в съёмочном процессе – как сце-

наристы, журналисты, интервьюеры, фото-операторы, корреспонденты, ведущие, режиссеры. 

Обучающиеся снимают видеосюжеты о самых важных и интересных событиях жизни школы, в 

том числе осуществляют видеосъёмку уроков, конференций, семинаров и различных мероприя-

тий; освещают различные стороны  учебной и внеурочной деятельности классов; делают фото- и 

видео-репортажи об участниках и победителях олимпиад, спортивных соревнований, берут ин-

тервью у знаменитых личностей и гостей школы. Материалы размещаются на школьном сайте, в 

социальных сетях в официальной группе «Вк», в электронном издании газеты «#ПоколениеТех-

но», тем самым способствуют информированию общественности о деятельности образователь-

ной организации. Интервью гостей размещаются в школьных средствах массовой информации, 

а их отзывы - в Книге отзывов. В течение года проводятся заседания органа ученического само-

управления, где рассматривается план работы, ведется подготовка к проведению различных ме-

роприятий. Также стали традиционными встречи актива классов с директором ЦО «Кудрово» по 

актуальным вопросам, с представителями государственных органов управления (представите-

лями Комитета по молодежной политике Ленинградской области), а также привлечение активи-

стов ШУС прошлых лет для обучения работе в команде. В 2022 году в работу Совета старше-

классников подключился советник директора по воспитанию. Заседания Совета старшеклассни-

ков проводятся в необычных форматах: это и арттерапевтические тренинги, просмотр и обсуж-

дение фильмов и др. Проект Школы актива «От КУС до ШУС» посвящён теме самоуправления 

и повышению политической культуры учеников. Актуальность проекта заключается в том, что 

ученики не знакомы с демократическими принципами, которые пригодятся им в жизни. Благо-

даря проекту обучающиеся реализуют свой потенциал, выражая их в проектах по улучшению и 

внесению полезного в школе. Цель проекта построить механизм, при котором ученики смогли 

бы беспрепятственно участвовать в самоуправлении, которое дает им огромную возможность 

личностного роста. Реализация проекта - в проведении в ЦО «Кудрово» Дня Дублера, школы 

актива для 5-7-х классов. Задачами деятельности школьного самоуправления являются:  

формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников;  

усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы;  
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содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся;  

формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям.  

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмеча-

емых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьни-

ков, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их обще-

ния, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

o социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудо-

вой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 Акция «Обнимем ребенка с книгой» 

 Акция «Окно Победы»; 

 Акция «Прочитанная книга о войне»;  

 экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки); 

o открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дис-

куссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые при-

глашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, обще-

ственности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социаль-

ные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических меро-

приятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

o проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможно-
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сти для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих: 

 Фестиваль дворового спорта Ленинградской области; 

 Всероссийский день бега «Кросс Наций»; 

 «Масленица»; 

o участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ-

ным событиям: 

  патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей г. Кудрово с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно по Европейскому проспекту); 

На школьном уровне: 

o общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучаю-

щимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние празд-

ники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

 День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

o торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

o церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу: 

  общешкольные «Линейки Успеха» (по окончанию четверти, уч. года) с вручением гра-

мот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 
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На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 

с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обще-

стве.  
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 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготов-

ленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыг-

рыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 инициирование и поддержка участия класса в проектах Российского Движения Школьни-

ков 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по-

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа-

гогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководите-

лем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законны-

ми представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, об-

становке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения уси-

лий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно-

шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 2.3.4.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-

но значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
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 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала Отделения дополнительного образования детей 

(далее ОДОД) Центра образования «Кудрово» осуществляет реализацию дополнительных об-

щеразвивающих образовательных программ по пяти направленностям: физкультурно-

спортивная, художественная, социально-педагогическая, техническая, естественнонаучная. кур-

сов внеурочной деятельности и дополнительного образования происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира: «Шахматы», «Электроника», Лаборатория Робототехники, Ла-

боратория 3-Д моделирования и прототипирования, Лаборатория инфокоммуникационных тех-

нологий, Лаборатория Интернет вещей, Лаборатория геоинформационных систем и экологии 

(ГИС-лаборатория), Лаборатория нанотехнологий и микроэлектроники, Лаборатория «Биони-

ка». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, со-

здающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направлен-

ные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие: «Поэтический клуб», «Вокальная студия», «Изо-студия», «Ансамбль 

эстрадного танца», Театральная студия.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них куль-

туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: Телецентр «Школа го-

ворит», школьный пресс-центр. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения 

ОДОД, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда: «Школьный музей».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения 

ОДОД, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответствен-

ности, формирование установок на защиту слабых: «Рукопашный бой», «Флорбол». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, направ-

ленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и ува-

жительного отношения к физическому труду: «Театр моды Виктория», «Юный машинострои-

тель» «Гончарное дело».   
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, направлен-

ные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Зарница».    

2.3.4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее): 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иници-

ирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки сво-

его к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими деть-

ми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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• использование возможностей интерактивного музея науки и техники, который помогает 

вывести обучение детей за пределы классов и лабораторий, интегрировать различные направле-

ния обучения и воспитания, сделать пространством обучения, творчества, коммуникации снача-

ла Технопарковую зону, а затем и всю школу. 

2.3.4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореа-

лизации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

• через деятельность органа Ученического Самоуправления «Совет старшеклассников», 

выборного актива школьного ученического самоуправления (далее - ШУС), создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления ОО и принятия административных реше-

ний, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета представителей, объединяющего старост классов для облегче-

ния распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

• через деятельность творческих советов дела (сектор школьного самоуправления) иници-

ирующих и организующих проведение личностно значимых для обучающихся событий, отве-

чающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п.;  

• Участие в сессии Парламента старшеклассников, «Школы актива» Всеволожского района; 

• через деятельность лидеров ШУС в работе Управляющего совета МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово». 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправле-

ния и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы 

с младшими ребятами); 

• через организацию дежурства по школе. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 
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• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растени-

ями и т.п. 

2.3.4.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Российское движение 

школьников» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализа-

ции общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой явля-

ется ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 19.12.2022 г.) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении «Российское движение школьников» (пер-

вичное отделение) осуществляется через утверждение и последовательную реализацию в дет-

ском общественном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная по-

мощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями соци-

альной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа по очистке кат-

ка и др.); 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, тради-

ционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объ-

единение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения собы-

тий; 

• лагерные смены Школы актива, проводимые в каникулярное время на базе ГБУ ЛО 

«Центр Молодежный». Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены фор-

мируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявля-

ются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значи-

мых дел; 
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• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (прово-

дятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного ана-

лиза проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельно-

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом (Акции: «Покормите птиц 

зимой!», Общероссийская акция книгодарения «Дарите книги с любовью», Акция «Завтрак для 

мамы», Акция «Большая помощь маленькому другу» (акция по сбору помощи бездомным жи-

вотным), Акция «Ветеран живет рядом» (размещение праздничных открыток по микрорайону).  

2.3.4.8. Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужи-

вающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рацио-

нальному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными руково-

дителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприя-

тие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «кор-

респондентов», «оформителей»): «М» 

• участие в проекте «Мой край – Ленинградская область» 

• регулярные экскурсии в школьный интерактивный музей. 

2.3.4.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  
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Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется че-

рез: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия Ленинградской области, Всеволожского района, Санкт-

Петербурга, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии. Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» совместно с Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»; 

• сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт": проведение сотрудниками цен-

тра тестирования обучающихся с проведением последующих индивидуальных бесед, составле-

ние индивидуальных карт, проведение профориентационных игр для старшеклассников; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и ву-

зах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по инте-

ресующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посеще-

ние открытых уроков (Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ», онлайн-уроки финансо-

вой грамотности); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• организация на базе МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» совместно со Всеволожским филиа-

лом ГКУ «ЦНЗ ЛО» работы летней трудовой бригады; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования; 

• проведение Урока Успеха с интересными и успешными в той или иной профессиональ-

ной области людьми. 
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2.3.4.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой саморе-

ализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирую-

щих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио 

или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьная газета «#ПоколениеТЕХНО», на страницах которой размещаются материалы, 

которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр «Школа говорит» – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-

деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа «Блоггинг» - разновозрастное сообщество школьников и педа-

гогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и ро-

дителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• школьная киностудия «Школа говорит», в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. Уча-

щиеся не только становятся главными героями новостей, но и сами участвуют в съёмочном про-

цессе – как сценаристы, журналисты, интервьюеры, фотоапператоры, корреспонденты, ведущие, 

режиссеры. 

• Школьный пресс-центр, в рамках которого создаются условия для информационно-

нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и становления личностной зрелости 

подростка; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа 

(Конкурс Юных журналистов, «Мы за честную Россию без коррупции» и др.). 

2.3.4.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор-

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
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вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений в рамках проекта «Умная образовательная 

среда»: мотивационное пространство «Сочиняй мечту!»;  зона коворкинга «Техно-Арт-студия»; 

«Лестница Успеха», Галерея бюстов выдающихся деятелей России, которая служит хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы, Площади Искусств, инфозонах в зоне коворкинга регуляр-

но сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху-

дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления ми-

ра; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых де-

лах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей (Аллея героев 

спорта), оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творче-

ские способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со свои-

ми детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации 

– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных проис-

ходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (инфозоны, выставки, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тра-

дициях, правилах. 

2.3.4.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школь-

ников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• круглый стол родительской общественности с директором и администрацией; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах (советах профилактики), собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ре-

бенка; 

• участие родителей в развивающих беседах, проводимых классным руководителем, целью 

которых, в широком смысле, является более успешное достижение обучающимся, имеющим 

низкие образовательные результаты, целей основной общеобразовательной программы основно-

го общего образования. 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей. 

2.3.4. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

В Цетре образования, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, осуществ-

ляется работа по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, обеспече-

нием, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педаго-

гических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучаю-
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щихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.). Имеется Приказ о назначении класс-

ных руководителей, должностная инструкция классного руководителя и План работы классных 

руководителей.  

Нормативно-методическое обеспечение 

Коллектив педагогов Центра образования работает в соответствии с Уставом школы. Еже-

годно утверждаются должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспита-

тельной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации образова-

тельного процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями  

В Центре образования имеются обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми, с ОВЗ. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологиче-

ской группы. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с от-

клоняющимся поведением, — создаются особые условия (отдельные программы, планы работы и 

т.д.). Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и воз-

можностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги школы ориентируются на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с исполь-

зованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспита-

ния;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомо-
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гательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитате-

лей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

В Центре образования создана система поощрений социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-

чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной органи-

зации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-

мерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную актив-

ность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, полу-

чившими и не получившими награды);  

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

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их ста-

тусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. Ведение портфолио — деятельность обуча-

ющихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке ро-

дителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
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символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.) 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальны-

ми институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании кафедры 

классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью шко-

лы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятель-

ности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лиде-

рами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные резуль-

таты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педаго-

гическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 среднего общего образования на 

учебный год является приложением к ООП СОО (Приложение 7). 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы Центра образования разработана в соответствии со Стан-

дартом и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – с ОВЗ) в освоении Программы. 
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Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего обра-

зования являются преемственными. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 п

оддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в труд-

ную жизненную ситуацию; 

 в

ыявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в сов-

местной педагогической работе специалистов системы общего и специального образования, семьи 

и других институтов общества;  

 интеграцию этой категории обучающихся в Центре образования; 

 о

казание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивиду-

ально ориентированной, с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 

таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательного процесса; 

 с

оздание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной дея-

тельности, соблюдение максимально допустимого уровня. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных обще-

образовательных программ среднего общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Задачи программы: 

 определение образовательных потребностей детей с ОВЗ (как в учебной деятельности, так и 

внеучебной);  

 организация образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка;  

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и меди-

цинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-

стей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де-

тей по педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание «Программы коррекционной работы» определяют следующие принципы:  

 каждый имеет право на образование; 

 различия естественны, ценны и обогащают общество;  

 дискриминационное отношение и поведение должны подвергаться критике;  

 необходимо готовить детей к жизни в инклюзивном обществе, которому свойственна толерант-

ность и которое принимает многообразие; 

 все дети могут учиться; 

 каждый может столкнуться с трудностями в обучении в определенных областях или в опреде-

ленное время;  

 каждый нуждается в помощи в процессе обучения;  

 школа, учитель, семья и общество несут основную ответственность за содействие в обучении де-

тей;  

 школа соблюдает гарантированные законодательством права родителей (законных представите-

лей) детей выбирать формы получения образования;  

 школа гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению;  

 педагоги и специалисты школы призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

 при тесном взаимодействии и согласованностью действий родителей, детей, специалистов Цен-

тра образования и социальных партнеров можно добиться успеха. 

2.4.2. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, раскрыва-

ющие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

№ Вид деятельности Продукт деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1.  Выявление особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья  

Проведение опроса, полу-

чение согласия родителей 

(законных представите-

лей) на взаимодействие с 

ребенком 

Администрация  

2.  Направление обучающихся на муниципаль-

ную психолого-медико-педагогическую ко-

миссию (при необходимости)  

Направление на ПМПК  Администрация  

Специалисты ПМПК  

3.  Изучение условий семейного воспитания ре- Справка об условия се- Педагог-психолог, 
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бенка  мейного воспитания  классный руководи-

тель (если ребенок 

обучается в классе)  

4.  Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

логопеда, педагога-психолога, учителей, со-

циального педагога  

Диагностическая инфор-

мация  

Логопед, педагог-

психолог, учителя, 

социальный педагог  

5.  Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся  

Диагностическая инфор-

мация  

Педагог-психолог, 

классный руководи-

тель,  

6.  Изучение адаптивных возможностей и уров-

ня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья  

Диагностическая инфор-

мация  

Педагог-психолог, 

классный руководи-

тель,  

7.  Системный контроль специалистов школы за 

уровнем и динамикой развития ребёнка в 

урочной и внеурочной деятельности на осно-

ве дневников наблюдения  

Система мониторинга 

успешности освоения 

детьми с ОВЗ ООП ООО  

Специалисты школы  

Коррекционно-развивающая работа 

1.  Составление индивидуальных программ раз-

вития обучающихся, в том числе направлен-

ных на формирование универсальных учеб-

ных действий  

Индивидуальные учебные 

планы и индивидуальные 

карты занятости обучаю-

щихся во внеурочной дея-

тельности детей с ОВЗ  

создание условий для ор-

ганизации  

дистанционного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Администрация, ро-

дители (законные 

представители), 

классный руководи-

тель  

2.  Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий  

Карта наблюдения  Специалисты, рабо-

тающие с ребенком  

4.  Взаимодействие с социальными партерами с 

целью обеспечения адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в окру-

жающем их социуме  

График участия ребенка  Администрация, 

представители обще-

ственности и обще-

ственных организа-

ций, специалисты 

учреждений города 

(спортивно-

оздоровительные 

центры, библиотеки, 

учреждения допол-

нительного образо-

вания детей, театры, 

музеи, выставочные 

залы и др.)  

5.  Социальная защита детей с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблаго-

приятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах  

Пакет документов в соот-

ветствующие органы  

Администрация, 

классные руководи-

тели, представители 

общественности и 
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общественных орга-

низаций, органы 

опеки, ОДН  

6.  Проведение совместных коррекционно-

развивающих мероприятий со школами рай-

она  

План мероприятий  Администрация 

школы 

Консультативная работа 

1.  Организация родительского всеобуча  График проведения все-

обуча  

Необходимые специ-

алисты  

2.  Проведение тематических консультаций спе-

циалистов городской психолого-медико-

педагогической комиссии, учреждений здра-

воохранения, других социальных партнеров 

школы для педагогических работников и ро-

дительской общественности  

График проведения  Необходимые специ-

алисты  

3.  Индивидуальное консультирование семьи 

специалистами разного уровня в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья  

График проведения  Необходимые специ-

алисты  

4.  Участие в консультативных мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, 

проводимых социальными партерами школы 

График проведения  Необходимые специ-

алисты  

Информационно-просветительская работа 

1.  Создание страницы в сети Интернет, посвя-

щенной вопросам поддержки детей с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Страница на школьном 

Интернет-сайте для роди-

телей детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья  

Администрация, 

специалисты Центра 

образования 

2.  Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий  

График проведения уроков  Администрация, 

учителя, педагоги 

доп. образования  

3.  Проведение совместно с социальными парте-

рами акций в поддержку детей с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Темы акций  Представители соци-

альных партнеров  

4.  Освещение вопросов поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

родительских собраниях, конференциях и 

т.п.  

Диверсификация форм 

взаимодействия с родите-

лями (законными предста-

вителями)  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Представители об-

щественных органи-

заций  

Экспертная работа 

1.  Анализ и согласование планов работы педа-

гогических работников школы и социальных 

партнёров в аспекте поддержки детей с огра-

ниченными возможностями здоровья  

План работы  Администрация, 

представители соци-

альных партнеров  

2.  Общественно-профессиональная экспертная Пакет рабочих программ Учителя, педагоги 
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работа (внешняя, внутренняя) включающая в 

себя анализ рабочих программ учебных 

предметов, проектов, пособий, образователь-

ной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений в 

аспекте учёта особых образовательных по-

требностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей), 

а также программ вне-

урочной деятельности, ис-

пользуемых в работе с 

детьми с ОВЗ  

дополнительного 

образования  

3.  Обобщение опыта работы педагогов по во-

просам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Информационно-

методический банк обра-

зовательных технологий, 

методик, методов и прие-

мов обучения, рекоменду-

емых к использованию 

при работе с детьми с ОВЗ  

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования  

4.  Отбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями  

Пакет рабочих программ 

учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей), 

а также программ вне-

урочной деятельности, ис-

пользуемых в работе с 

детьми с ОВЗ  

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

Профилактическая работа 

1.  Профилактическая работа, содействующая 

полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллек-

тивов, предупреждению возможных лич-

ностных и межличностных проблем неблаго-

получия и социально-психологических кон-

фликтов, включая выработку рекомендаций 

по улучшению социально-психологических 

условий самореализации личности, малых 

групп и коллективов с учетом особенностей 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья  

Проведение психологиче-

ских тренингов для участ-

ников образовательного 

процесса  

Педагог – психолог, 

специалисты ЦДИК  

2.  Содействие в организации социальными пар-

терами образовательного учреждения профи-

лактических обследований детей с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Модель взаимодействия 

образовательного учре-

ждения с социальными 

партерами по социальной 

адаптации детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья по сохранению 

физического и психиче-

ского здоровья  

Администрация, со-

циальные партнеры  

3.  Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление физического здоровья обучаю-

щихся  

План мероприятий  Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе  
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2.4.3. Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и особыми потребностями 

Механизмы реализации программы 

Механизмом реализации Программы является деятельность «Социально – психологической 

службы сопровождения детей с ОВЗ» на основе социального партнёрства. Служба консолидирует 

усилия разных групп, состоящих из специалистов Центра образования и различных учреждений.  

Центр образования организовывает обучение детей с ОВЗ в различных формах:  

 индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися;  

 работа спецгрупп по физической культуре;  

 обучение по индивидуальном учебному плану; 

 индивидуальное обучение на дому – вариант обучения детей с ОВЗ, при котором препода-

ватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания;  

 дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и 

т.п.).  

2.4.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы кор-

рекционной работы, корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществ-

ляет психолого-педагогическая служба. Он проводится по итогам по полугодиям.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных кор-

рекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоцио-

нально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  
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2.4.5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рас-

сматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррек-

ционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагно-

стики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

 другие соответствующие показатели. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Общие положения 

Учебный план среднего общего образования является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по клас-

сам/годам, учебным предметам по классам и параллелям.  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 с последующими изменениями и до-

полнениями. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания". 

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

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реа-

лизацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогического коллектива школы. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям об-

разования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

не менее 13 учебных предметов (русский язык, литература, математика, иностранный язык, ин-

форматика, физика, химия, биология, история, обществознание, география, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности) и предусматривать изучение не менее 2 учебных пред-
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метов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или не-

скольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, технологического, социаль-

но-экономического, универсального (в зависимости от запросов обучающихся и их законных 

представителей). При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен со-

держать не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответ-

ствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В  учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуально-

го(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

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

специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь, на кон-

струирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих 

процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, 

руководителем образовательной организации. 

Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

 Определить профиль обучения. 

 Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне, не 

менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей включить в план не 

менее трех учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять направленность 

образования в данном профиле. 

 Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

 Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов. 
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Пример распределения часов для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом 

или углубленном уровне 

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы  

Базовый уровень 

Кол-

во 

часов 

Учебные предметы Углуб-

ленный уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 Русский язык 210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные язы-

ки  

Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 

Второй иностранный язык 140 Второй иностранный язык 210 

Общественные  

науки 

История 140 История 280 

Россия в мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и нача-

ла математического анализа, 

геометрия 

280 Математика: алгебра и нача-

ла математического анализа, 

геометрия 

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

Астрономия 35   

ФК, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

70   

 Индивидуальный проект 70   

 Предметы и курсы по выбо-

ру 

   

2170/2590 


Расчет приведен на два года обучения (образовательная организация составляет учебный 

план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 

Варианты учебных планов профилей 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информа-

ционную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и   «Естественные науки». 
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Пример учебного плана технологического (инженерного) профиля (с углуб-
ленным изучением математики и физики) (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и стати-

стика 

У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальный 

проект 

  1   

ИТОГО   33 32 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

  4 5 

Русский язык  2  

Учебные недели   34 34 

Всего часов   37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обуче-   2516 



105 

ния в 10 - 11-х классах в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и норма-

ми в часах, итого 

 

 

Пример учебного плана технологического (информационно-
технологического) профиля (с углубленным изучением математики и ин-
форматики) (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и стати-

стика 

У 1 1 

Информатика У 4 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальный 

проект 

  1   

ИТОГО   33 32 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

  4 5 
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Учебные недели   34 34 

Всего часов   37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обуче-

ния в 10 - 11-х классах в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и норма-

ми в часах, итого 

  2516 

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметыпреимущественноизпредметныхобла-

стей«Математикаиинформатика», «Общественные науки». 

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 1) 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык Б 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала мате-

матического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статисти-

ка 

У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 
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Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1  

ИТОГО  32 31 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 5 6 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обуче-

ния в 10 - 11-х классах в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и норма-

ми в часах, итого 

 2516 

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и ста-

тистика 

У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные предметы Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные предметы История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 
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География У 3 3 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культу-

ра 

Б 2 2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  34 33 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

 3 4 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответ-

ствии с действующими санитарными правилами и нор-

мами 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 

11-х классах в соответствии с действующими санитар-

ными правилами и нормами в часах, итого 

 2516 

Пример учебного плана социально-экономическго профиля (вариант 3 с 
углубленным изучением обществознания и географии) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 

класс 

11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра и начала математиче-

ского анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 
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Биология Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География У 3 3 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

 6 7 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 

11-х классах в соответствии с действующими санитар-

ными правилами и нормами в часах, итого 

 2516 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и инфор-

матика» и «Естественные науки». 

Пример учебного плана естественно-научного профиля. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати- Б 1 1 
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стика 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

 6 7 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения 

в 10 - 11-х классах в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами в ча-

сах, итого 

 2516 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психо-

логия, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и лите-

ратура», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    
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Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 

Литература У 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати-

стика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные предметы Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные предметы История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

 6 7 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответ-

ствии с действующими санитарными правилами и норма-

ми 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

 2516 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 
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Обязательная часть    

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 2 2 

Литература У 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 

Математика и информа-

тика 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати-

стика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

 6 7 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения 

в 10 - 11-х классах в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами в ча-

сах, итого 

 2516 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 3) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 



113 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 2 2 

Литература У 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информа-

тика 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати-

стика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

 6 7 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения 

в 10 - 11-х классах в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами в ча-

сах, итого 

 2516 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 4) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 
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Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информа-

тика 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати-

стика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История У 4 4 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

 6 7 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения 

в 10 - 11-х классах в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами в ча-

сах, итого 

 2516 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 5) 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 

Математика и информа-

тика 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати-

стика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

 6 7 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения 

в 10 - 11-х классах в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами в ча-

сах, итого 

 2516 
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Пример учебного план гуманитарного профиля (вариант 6) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 

Математика информа-

тика 

Алгебра и начала ма-

тематического анали-

за 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и стати-

стика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

 6 7 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения 

в 10 - 11-х классах в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами в ча-

 2516 



117 

сах, итого 

Учебный план среднего общего образования на учебный год является приложением к ООП 

СОО (Приложение2). 

3.2. Календарный учебный график 

4.  
Этапы образовательного 

процесса 

Образовательная программа среднего общего образования 

10-е классы 11-е классы 

Начало учебного года  

Учебные периоды 1 четверть: 

01.09.2023 – 27.10.2023 г. 

2 четверть: 

07.11.2023- 30.12.2023г. 

3 четверть: 

09.01.2024-24.03.2024 г. 

4 четверть: 

03.04.2024-24.05.2024 г. 

1 четверть: 

01.09.2023 – 27.10.2023 г. 

2 четверть: 

07.11.2023- 30.12.2023г. 

3 четверть: 

09.01.2024-24.03.2024 г. 

4 четверть: 

03.04.2024-24.05.2024 г. 

Количество учебных недель  

(учебных дней) 

1 четверть - 

8 недель  

2 четверть - 

8 недель 

3 четверть - 

11 недель  

4 четверть –  

7 недель 

1 четверть - 

8 недель  

2 четверть - 

8 недель 

3 четверть - 

11 недель  

4 четверть –  

7 недель 

Продолжительность учебного 

года 
34 недели 33 недели 

Продолжительность учебной 

недели 
6 дней 6 дней 

Начало учебных занятий С 08:00 ч 

(приложение 7)  

Длительность урока 40 минут 40 минут 

Длительность перемен 15 мин 

15 мин 

10 мин 

20 мин 

20 мин 

10 мин 

15 мин 

15 мин 

10 мин 

20 мин 

20 мин 

10 мин 

Праздничные дни, выходные 

дни 

4 ноября (1 день.), 1 января - 8 января (8 день.), 23 февраля (1 

день.), 8 марта (1 день.), 29-30 апреля (2 дня), 1 мая,  

9 мая-10 мая (2 дня)  

«День знаний» 1 сентября   

 «День здоровья» 30 сентября, 6 ноября  

Промежуточная аттестация В соответствии с планом ВСОКО 

Государственная итоговая ат-

тестация 

- По приказу Минпросве-щения 

России 

(май – июнь 2024г.) Окончание учебного года 24.05.2024 

Учебные сборы для юношей 

5 дней по графику Комитета 

по образованию Всеволожско-

го муниципального района ЛО 

- 

Каникулы: 27 дней 27 дней 

Осенние 28.10.2023-05.11.2023, 9 дней 

Зимние 31.12.2023 – 08.01.2024, 9 дней 

Весенние 25.03.2024- 02.04.2024, 9 дней 
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Этапы образовательного 

процесса 

Образовательная программа среднего общего образования 

10-е классы 11-е классы 

Начало учебного года  

Летние 25.05.2024 – 31.08.2024 

Завершение ГИА в соответствии с 

графиком 

 

 

5. «Режим учебных занятий в 10 -11-х классах» (приложение 7)  

 

№ урока Начало урока Окончание урока 

Понедельник 

8:00 ч – 8:20 ч – Единый час класса «Разговор о важном» 

1 08:30 ч 09:05 ч 

2 09:20 ч 09:55 ч 

3 10:10 ч 10:45 ч 

4 10:55 ч 11:30 ч 

5 11:50 ч 12:25 ч 

6 12:45 ч 13:20 ч 

Вторник-суббота 

1 08:00 ч 08:40 ч 

2 08:55 ч 09:35 ч 

3 09:50 ч 10:30 ч 

4 10:40 ч 11:20 ч 

5 11:40 ч 12:20 ч 

6 12:40 ч 13:20 ч 

7 13:30 ч 14:10 ч 

8 14:30 ч 15:10 ч 

 

Календарный учебный  график на учебный год является приложением к ООП СОО (Прило-

жение 3) 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы, в первую очередь личностных, метапредметных и воспитательных ре-

зультатов (приобретение обучающимися социального опыта, положительное отношение к базо-

вым национальным ценностям, приобретение школьниками опыта самостоятельного обществен-

ного действия). 

Основные задачи: 

 оказание помощи обучающимся в освоении разных социальных позиций за счёт включения 

в различные ученические сообщества; 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся через орга-

низацию внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предмет-

ные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 
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 организация педагогической поддержки обучающихся, оказание помощи в поисках «себя» 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов), формирование способности к личностному самоопределению;  

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты обучающихся); 

 создание условий для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере вне-

урочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для практического применения во внеурочное время сформированных 

универсальных учебных действий в урочное время; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение ра-

мок общения с социумом.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и включает в се-

бя:  

 спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья обучающегося, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приоб-

щить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

 духовно-нравственное направление, целью которого является освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному вы-

бору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

 социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы дея-

тельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и про-

будить стремление к самостоятельности и творчеству 

 общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить раз-

нообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную актив-

ность, любознательность; 

 общекультурное направление ориентирует обучающихся на доброжелательное, бе-

режное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидер-

ских качеств, организаторских умений и навыков. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом особенностей, образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной обра-

зовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание це-

лостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной дея-

тельности и включает: 
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 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юно-

шеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского дви-

жения школьников»; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предмет-

ные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по пред-

метам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренны-

ми детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

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 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе-

средней школы составляет не более700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, ре-

ализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведен-

ных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся до-

пускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на пе-

риоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразова-

тельной организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспеди-

циях, поездках и т.д.). 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования на учебный год является прило-

жением к ООП СОО (Приложение 4). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности среднего общего образования на учеб-

ный год являются приложением к ООПСОО (Приложение 5). 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального календарно-

го плана воспитательной работы. Федеральный календарный план воспитательной работы может 

быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

 

Месяц / дата Мероприятие  

Сентябрь  

1.09 День знаний 

3.09 День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

8.09 Международный день распространения грамотности 

10.09 Международный день памяти жертв фашизма 

Октябрь  

1.10 Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

4.10 День защиты животных 

5.10 День учителя 

25.10 Международный день школьных библиотек 

Третье воскресенье 

октября 

День отца 

Ноябрь  

4.11 День народного единства 

8.11 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудни-

ков органов внутренних дел России 

Последнее воскре-

сенье ноября 

День Матери 

30.11 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь  

3.12 День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 
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5.12 День добровольца (волонтера) в России 

9.12 День Героев Отечества 

12.12 День Конституции Российской Федерации 

Январь  

25.01 День российского студенчества 

27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Февраль  

2.02 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве 

8.02 День российской науки 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества 

21.02 Международный день родного языка 

23.02 День защитника Отечества 

Март  

8.03 Международный женский день 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией 

27.03 Всемирный день театра 

Апрель 

12.04 День космонавтики 

19.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

Май 

1.05 Праздник Весны и Труда 

9.05 День Победы 

19.05 День детских общественных организаций России 

24.05 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1.06 День защиты детей 

6.06 День русского языка 

12.06 День России 

22.06 День памяти и скорби 

27.06 День молодежи 

Июль 

8.07 День семьи, любви и верности 
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Август 

Вторая суббота ав-

густа 

День физкультурника 

22.08 День Государственного флага Российской Федерации 

27.08 День российского кино 

 

3.5. Система условий реализации Программы 

В соответствии с требованиями Стандарта к условиям реализации основной образовательной 

программы необходимы решить комплекс взаимосвязанных задач:  

 создать образовательную среду, где весь школьный уклад интегрирован с социумом, обес-

печивает возможность сетевых взаимодействий для удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся;  

 обеспечить равные возможности получения качественного образования обучающихся (в 

том числе детям с ОВЗ) посредством выстраивания индивидуальных траекторий обучения;  

 обеспечить адекватное ресурсное обеспечение;  

 формировать уклад школьной жизни, доверительных отношений между обучающимися и 

педагогами;  

 подготовить учителя, способного овладеть технологиями, обеспечивающего достижение 

качественно новых результатов, мотивировать его на непрерывное профессиональное совершен-

ствование;  

 организовать образовательный процесс, обеспечивающий формирование у выпускников 

компетентностей, соответствующих требованиям XXI в.  

Для решения поставленных задач в Центре образования созданы принципиально новые 

условия, описанные в разделе «Система условий реализации Программы», который разработан на 

основе требований Стандарта, с учётом организационной структуры Центра образования, возмож-

ностей ее взаимодействия с социальными партнёрами.  

Система условий реализации Программы содержит:  

 описание кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, 

информационно-методических условий и ресурсов Центра образования;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями об-

разовательной программы;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график по формированию необходимой системы условий;  

 систему оценки условий.  

Результатом выполнения требований Стандарта к условиям реализации Программы является 

создание комфортной, благоприятной и привлекательной для всех участников образовательного 
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процесса образовательной среды Центра образования, соответствующей возрастным особенностям 

и задачам обучения, воспитания и развития школьников.  

Выполнение требований Стандарта обеспечит возможность достижения каждым обучаю-

щимся целей образования ― планируемых (личностных, предметных и метапредметных) резуль-

татов, развитие личности и формирование социальных ценностей и компетентностей, предусмот-

ренных Программой. 

3.4.1. Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации Программы включает: 

 характеристику укомплектованности Центра образования кадрами;  

 описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей;  

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения ква-

лификации педагогических работников;  

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Характеристика укомплектованности Центра образования кадрами  

Центр образования полностью и в соответствии со штатным расписанием укомплектован 

кадрами. Есть все необходимые специалисты: педагог- психолог, библиотекарь, педагоги допол-

нительного образования, социальный педагог. Управление Центром образования осуществляют 

директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по безопасности.  

Описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей  

Кадры Центра образования имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых в Программе, способны к инновационной про-

фессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего Програм-

му, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по со-

ответствующей должности. В таблице соотнесены должностные обязанности и уровень квалифи-

кации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом ОУ.  
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Должность  Должностные обя-

занности  

Количе-

ство ра-

ботников в 

ОУ  

требуется/ 

имеется 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический 

уровень ква-

лификации  

Руководитель об-

разовательного 

учреждения  

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно - хозяй-

ственную работу 

образовательного 

учреждения  

1/1 высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет  

соответствует  

Заместитель руко-

водителя  

координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учебно 

- методической и 

иной документа-

ции, обеспечивает 

совершенствова-

ние методов орга-

низации образова-

тельного процесса, 

осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса  

13/13 высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет  

соответствует  

Учителя-

предметники  

осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры лично-

сти, социализации,  

осознанного выбо-

ра и освоения об-

разовательных 

программ  

 

156/156 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей  

преподаваемому предмету, 

без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание по направлению дея-

тельности в образователь-

ном учреждении без предъ-

явления требований к ста-

соответствует  
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жу работы  

Социальный педа-

гог  

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, раз-

витию и социаль-

ной защите лично-

сти в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся  

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты  

соответствует  

Педагог-психолог  осуществляет про-

фессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психи-

ческого, соматиче-

ского и социально-

го благополучия 

обучающихся.  

3/3 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Педагогика и 

психология» без предъяв-

ления требований к стажу 

работы либо высшее про-

фессиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требова-

ний к стажу работы  

соответствует  

Педагог дополни-

тельного образо-

вания  

осуществляет до-

полнительное об-

разование обуча-

ющихся в соответ-

ствии с образова-

тельной програм-

мой, развивает их 

разнообразную 

творческую дея-

тельность  

12/12 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание в области, соответ-

ствующей профилю круж-

ка, секции, студии, клубно-

го и иного детского объ-

единения, без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование по направле-

нию «Образование и педа-

гогика» без предъявления 

требований к стажу работы  

соответствует  

Библиотекарь  обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информацион-

2/2 высшее или среднее про-

фессиональное образование 

по специальности «Библио-

соответствует  
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ным ресурсам, 

участвует в их ду-

ховно - нравствен-

ном воспитании, 

профориентации и 

социализации, со-

действует форми-

рованию информа-

ционной компе-

тентности обуча-

ющихся  

течно-информационная де-

ятельность»  

Учитель-логопед Осуществляет ра-

боту, направлен-

ную на максималь-

ную коррекцию 

недостатков в раз-

витии у обучаю-

щихся. 

4/4 Высшее профессиональное 

образование в области де-

фектологии без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты. 

Соответствует 

требования 

Стандарта 

Воспитатель ГПД Осуществляет дея-

тельность по вос-

питанию детей. 

Осуществляет изу-

чение личности 

обучающихся, со-

действует росту их 

познавательной 

мотивации, фор-

мированию компе-

тентностей. 

10/10 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и 

педагогика» без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагоги-

ка» без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Соответствует 

требования 

Стандарта 

Тьютор Организует про-

цесс индивидуаль-

ной работы с обу-

чающимися по вы-

явлению, форми-

рованию и разви-

тию их познава-

тельных интересов. 

2/2 Высшее профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Образо-

вание и педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее2лет. 

 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. Орга-

низует, планирует 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и профессио-

нальная подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и педагоги-

ка» или ГО без предъявле-

Соответствует 

требования 

Стандарта 



128 

и проводит учеб-

ные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные заня-

тия, используя 

разнообразны 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

ния требований к стажу ра-

боты, либо среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагоги-

ка» или ГО и стаж работы 

по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профес-

сиональное(военное) обра-

зование и дополнительное 

Профессиональное образо-

вание в области образова-

ния и педагогики и стаж 

работы по специальности 

не менее 3-х лет 

Диспетчер образо-

вательного учре-

ждения 

Участвует в со-

ставлении распи-

сания занятий и 

осуществлении 

оперативного ре-

гулирования орга-

низации образова-

тельного процесса. 

1/1 Среднее профессиональное 

образование в области Ор-

ганизации труда без предъ-

явления требований к ста-

жу работы. 

соответствует 

Лаборант Следит за исправ-

ным состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. Подго-

тавливает обору-

дование к проведе-

нию эксперимен-

тов. 

2/2 Среднее профессиональное 

образование без предъяв-

ления требований к стажу 

работы или начальное про-

фессиональное образование 

и стаж работы по специ-

альности не менее 2 лет. 

Соответствует 

требования 

Стандарта 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению бух-

галтерского учёта 

имущества, обяза-

тельств и хозяй-

ственных опера-

ций. 

6/6 Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) образова-

ние без предъявления тре-

бований к стажу работы 

или среднее профессио-

нальное (экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) образова-

ние без предъявления тре-

бований к стажу работы 

или специальная подготов-

ка по установленной про-

соответствует 
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грамме и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 

3 лет. 

В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», реализующем основную образовательную программу, со-

здаются условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных тех-

нологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, ис-

пользования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работ-

ников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой должно-

сти должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессио-

нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответству-

ющей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требованиям, предъ-

являемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавлива-

ется при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую 

на успешность педагогического общения и позицию педагога; 
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 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, долж-

ны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомо-

тивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных ин-

формационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические ма-

териалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся до-

полнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образова-

тельных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личност-

ные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-

чающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, вклю-

чая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осу-

ществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учеб-

но-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таб-

лицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников  

Система непрерывного профессионального развития, повышения квалификации и аттеста-

ции педагогических работников Центра образования:  

 обеспечивает оптимальное вхождение педагогов Центра образования в систему ценностей 

современного образования;  

 развивает актуальные аспекты профессиональной компетентности учителей;  

 обеспечивает научно-методическое сопровождение профессионального и личностного ро-

ста педагогов.  

Основными направлениями системы непрерывного профессионального развития педагогов 

Центра образования являются: 
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Система работы с педагогическими кадрами 

Системная курсовая подготовка ЛОИРО 

Научно-методическое сопровожде-

ние повышения профессионализма 

Внутрикорпоративное обучение 

Механизм коллективного включе-

ния образовательных технологий в 

ОП 

Алгоритм проектирования и реализации инновацион-

ных замыслов (идея-механизм реализации-продукт-

рефлексия) в специфических организационных формах 

(семинар, педсовет, практикум, круглый стол и др.) 

Индивидуальная деятельность учи-

теля 

Профессиональное развитие на основе индивидуально-

го плана профессионального роста 

Обмен опытом Система стажировок 

Система представляет собой сложный интеграционный механизм, основанный на таких под-

ходах, как инновационность, ориентация на лучшие образцы, технологичность. Он направлен на 

реализацию содержания специфической модели организации обучения, воспитания и развития 

учащихся в Центра образования, он включает в себя:  

 выбор актуальных и эффективных педагогических технологий, их изучение, апробацию, 

внедрение и отработку;  

 изменение содержания образования;  

 индивидуальную исследовательскую деятельность учителей;  

 систему методической работы с кадрами.  

Для достижения результатов Программы предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определе-

ния объема стимулирующей части фонда оплаты труда. Рейтинг учителя подсчитывается по ито-

гам триместра и учебного года и складывается из параметров: 

 учебная деятельность; 

 методическая деятельность; 

 работа с документами; 

 классное руководство; 

 техника безопасности и охрана жизни и здоровья детей. 

Показатели и индикаторы по оценке качества деятельности педагогических работников раз-

работаны в соответствии со спецификой Программы. Они подробно изложены в локальном нор-

мативном акте «Положении об оплате и стимулировании труда работников».  

Формы повышения квалификации: 

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспи-

рантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

• стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдель-

ным направлениям реализации основной образовательной программы; 

• дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 
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• 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 тру-

да. 

Все педагоги МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» проходят непрерывную профессиональную пе-

реподготовку в соответствии с планом-графиком КПК (очно, заочно, дистанционно). 

Результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образова-

ния к реализации ФГОС СОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

• освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результа-

там ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению обновленного 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

При этом используются следующие мероприятия: 

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения соб-

ственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

• заседания предметных кафедр учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

• конференции участников   образовательных   отношений   и   социальных   партнеров обра-

зовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдель-

ных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательной организации; 

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

Подведение итогов, 

Обсуждение результатов 

Семинары по содержанию и осо-

бенностям внедрения ФГОС 

В течение года Администра-

ция 

Заседания педагогического и 

научно-методического советов, 

рекомендации, резолюции 

Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собствен-

ной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС 

В течение года Администра-

ция 

Рекомендации 

Заседания предметных кафедр учи-

телей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС 

В течение года Руководители 

предметных 

кафедр 

Рекомендации 

Конференции участников образова-

тельного процесса и социальных 

партнёров школы по итогам разра-

ботки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения 

ФГОС 

В течение года Администра-

ция 

Заседания педагогического, 

управляющего советов, НМС 

Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы обра-

зовательного учреждения 

В течение года Рабочая группа 

учителей 

Совещания при директоре, за-

седания педагогического и ме-

тодического советов 

Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС 

и Новой системы оплаты труда 

В течение года Рабочая группа 

учителей 

Совещания при директоре, за-

седания педагогического и ме-

тодического советов 

Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдель-

ным направлениям 

введения и реализации ФГОС 

В течение года Администра-

ция, руководи-

тели предмет-

ных кафедр 

Решения педагогического со-

вета, презентации, приказы, 

положения, рекомендации 

3.4.2. Финансово-экономические условия 

Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим направлением в 

числе требований к условиям реализации Программы, так как от степени их выполнения во мно-

гом зависит реализация требований к материально-техническим, информационно-методическим и, 

в определённой мере, кадровым и психолого-педагогическим условиям.  

Финансово-экономические условия реализации Программы:  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедо-

ступного общего образования;  

 обеспечивают Центру образования возможность исполнения требований стандарта;  
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 отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя - Ко-

митета образования администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. Муниципальное за-

дание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Центром об-

разования услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета со-

ответствующего уровня. Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых 

ими услуг. Муниципальное задание ежегодно публикуется на сайте Центра образования и на 

«Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях» (http://bus.gov.ru).  

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации Программы осуществляется по-

душевыми нормативами, умноженными на количество младших школьников, обучающихся по 

Программе.  

Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объём финансо-

вых средств, необходимых для реализации Программы в соответствии с ФГОС в расчёте на одно-

го обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположен-

ных в городской и сельской местности) покрывает следующие расходы на год:  

 оплату труда работников и отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобре-

тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канце-

лярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информаци-

онной сети интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала, командировочные расходы и др.)  

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финансирова-

ния за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального подушевого нормати-

ва. Местный бюджет выделяет средства на содержание зданий и оплату коммунальных расходов. 

Для своего развития учреждение привлекает и внебюджетные средства.  

Финансовое обеспечение (средства регионального и местного бюджетов, внебюджетные) за-

дания учредителя по реализации Программы определяется ежегодно в плане финансово – хозяй-

ственной деятельности (далее – ПХД), где указаны цели и основные виды деятельности школы, 

балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, перечень услуг, которые ОУ оказы-

вает на платной основе. ПХД публикуется на сайте Центра образования и на «Официальном сайте 
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Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учре-

ждениях» (http://bus.gov.ru). 

Финансовое обеспечение Программы гарантирует возможность:  

 кадрового обеспечения Центра образования специалистами, имеющими базовое професси-

ональное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной профессио-

нальной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сфор-

мированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни;  

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий, достиже-

нию планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода;  

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные 

средства и др.);  

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию Программы;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, свое-

временного и качественного выполнения ремонтных работ;  

 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких планируемых 

результатов. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

«Положением об оплате и стимулировании труда работников».  

3.4.3. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы направлены на обеспечение:  

  возможности достижения обучающимися планируемых результатов Программы;  

  соблюдения: 

 санитарно-эпидемиологических требований:  

  к образовательному процессу (к водоснабжению, канализации, освещению, воздуш-

но-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания учреждения, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах ра-

бочих мест учителя и обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

административных кабинетов;  

 помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной и электробезопасности;  

http://bus.gov.ru/
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 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников Центра обра-

зования;  

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техни-

ческих средств организации дорожного движения в месте расположения Центра образова-

ния;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования, используемого в Центре образования;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

  архитектурной доступности (возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образователь-

ного учреждения).  

Материально-техническая база Центра образования в основном соответствует задачам по 

обеспечению Программы необходимым учебно-материальным оснащением образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого в Центер 

образования закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования образовательно-

го учреждения. 

3.4.5. Оценочные и информационно-методические условия 

Центр образования обеспечил безопасные условия использования электронной информаци-

онно-образовательной среды, чтобы хранить информацию об участниках образовательных отно-

шений, используемых цифровых образовательных ресурсах и организации образовательной дея-

тельности в соответствии с санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Материаль-

но-технические условия реализации программы соответствуют СП и СанПиН. 

Оценочные материалы хранятся у заместителя директора по УВР, который курирует образо-

вательный процесс в 10-11-х классах, и у руководителей предметных кафедр (в печатном и элек-

тронном форматах).  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы включает в себя печат-

ные и электронные образовательные ресурсы. Полный перечень печатных ресурсов опубликован в 

Приложениях «Перечень учебников» и «Перечень УМК». С перечнем электронных образователь-

ных ресурсов можно ознакомиться на сайте Центра образования. Методические материалы хра-

нятся у руководителей предметных кафедр, публикуются на сайте Учреждения. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы сформирована 

информационная среда. Она включает в себя:  

 сайт образовательного учреждения;  

 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса;  

 материалы для изучения и преподавания любого образовательного курса, его постоянного 

обновления на основе использования информационных и коммуникативных технологий (ИКТ);  

https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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 систему планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами с фиксацией 

плана и его выполнения в ИС;  

 материалы для ведения мониторинга развития учащихся в учебной и внеучебной деятель-

ности, повышения профессионализма педагогических кадров;  

 систему ведения мониторинга здоровья обучающихся и сохранение его результатов в ИС;  

 систему информирования родителей, общественности о содержании и результатах образо-

вательной деятельности Центра образования. 

Педагоги и обучающиеся по мере возрастания возможностей образовательного учреждения 

обеспечиваются техническими средствами для оперативного сбора и обмена информацией, полу-

чения доступа к информационным справочным и поисковым системам по локальной сети и с ис-

пользованием Интернета. 

3.4.6. Психолого-педагогические условия 

В системе образования Центра образования создана особая культура поддержки и помощи 

обучающимся в образовательном процессе – психолого-педагогическое сопровождение.  

Сформирована необходимая инфраструктура:  

 социально – психологическая служба;  

 заключены договора с социальными партнерами. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на решение важнейшей задачи – 

обеспечения доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, 

что предполагает:  

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической без-

опасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях;  

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей обучающегося;  

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы 

сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и особенно-

стям учащихся;  

 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе профессио-

нальной деятельности педагогов, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий и иных средств обучения;  

 психологическую помощь семьям обучающихся из групп особого внимания и др.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на различных уровнях: индиви-

дуальном, групповом, уровне класса, уровне школы.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривают вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса:  

 сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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 развитие экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарён-

ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Используются следующие формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная рабо-

та, развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Система условий реализации Программы базируется на результатах проведенной в ходе раз-

работки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации Программы; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

Программы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-

ях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

неров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий 

Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки ре-

ализации 

I. Нормативное обеспе-

чение ФГОС СОО 

Разработка, принятие и утверждение основной образо-

вательной программы среднего общего образования об-

разовательной организации 

Август 

2023 

Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС среднего общего образования 

Апрель 

2023 

Разработка и корректировка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объектам инфра-

Август 

2023 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки ре-

ализации 

структуры образовательной организации с учетом требо-

ваний к минимальной оснащенности учебного процесса  

Разработка и корректировка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

–положений, необходимых для организации УВП в 

средней школе 

Август 

2023 

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для ре-

ализации ООП и достижения планируемых результатов 

Январь 

2023 

Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образова-

тельной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Август 2023 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август 2023 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участни-

ков образовательных отношений по реализации ООП 

СОО 

 

Август 

2023 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

Август 

2023 

Создание плана-графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников образователь-

ной организации в связи с введением обновленного 

ФГОС среднего общего образования 

Сентябрь-

октябрь 

2023 

Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориента-

цией на проблемы введения ФГОС среднего общего обра-

зования 

Август 2023 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Размещение на сайте образовательной организации ин-

формационных материалов о реализации ФГОС СОО 

2023 - 2024 

год 

VI. Материаль-

но-техническое обеспече-

Анализ материально- технического обеспечения реали-

зации ФГОС среднего общего образования 

Апрель 

2023 
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Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки ре-

ализации 

ние введения ФГОС СОО Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

Сентябрь-

октябрь 

2023 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС среднего общего образова-

ния 

Сентябрь-

октябрь 

2023 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

Сентябрь-

октябрь 

2023 

Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС среднего 

общего образования 

Сентябрь-

октябрь 

2023 

Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 

Сентябрь 

2023 

Наличие доступа образовательной организации к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных, региональных и иных базах данных 

Сентябрь 

2023 

Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательного процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

Сентябрь-

октябрь 

2023 

 

 

 
 

 


