
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СОШ № 43»  
 
2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Программа развития универсальных учебных действий (при получении среднего общего 
образования (далее – Программа) направлена на:  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 
также усвоения знаний и учебных действий;  

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебн -исследовательской деятельности для 
достижения практико -ориентированных результатов образования;  

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы.  
 
2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 
как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места 
Программы и ее роли в реализации требований Стандарта Целью реализации программы 
развития универсальных учебных действий (УУД) является создание организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 
обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования.  
В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне среднего общего 
образования обеспечивает решение следующих задач: 
 1. развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  
2. формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике;  
3. формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 
индивидуального образовательного маршрута;  
4. решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  
5. повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, ормирование 
научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 6. создание условий для интеграции урочных и 
внеурочных форм  учебно -исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  
7. формирование навыков участия в различных формах организации учебно -исследовательской и 
проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 
конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 
возможность получения практико-ориентированного результата;  
8. практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных  проектов;  
9. возможность практического использования приобретенных обучающимися  коммуникативных 
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  
10.подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности.  
Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного раздела основной 
образовательной программы. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 
общего образования и технологии, обеспечивающие достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. Программа развития УУД является системообразующим структурным 
компонентом содержательного раздела, обеспечивая отбор метапредметных и межпредметных 



технологий реализации системно-деятельностного подхода в урочной, внеурочной и 
воспитательной деятельности.  
Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – обеспечение комплексного 
подхода к развитию универсальных учебных действий. Полноценное развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода 
на всех без исключения учебных предметах, курсах по выбору и курсах внеурочной деятельности 
и при проведении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные 
результаты (знания, умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга 
практических и познавательных задач. В программе развития УУД определены методики 
формирования универсальных учебных действий (типовые задачи), подходы к организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности, использованию средств ИКТ, которые 
применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. Программа формирования универсальных учебных 
действий обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 
умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. Сформированные универсальные 
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.     
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 
собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 
самоопределения. Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 
компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 
Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 
их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 
места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 
 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то 
есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. Умение учиться – существенный фактор 
повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений 
и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 
выбора. 
 Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредметный 
характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 
независимо от ее специально предметного содержания. Универсальные учебные действия 
обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей обучающегося.  
Виды универсальных учебных действий  



В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных действий:  личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные.  
В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 
профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 
оценивания (нравственноэтической ориентации), реализуемые на основе ценностно-смысловой 
ориентации обучающихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знании 
моральных норм, умении выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 
межличностных отношениях:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – определение человеком своего 
места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа 
жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных 
жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 
проектирования);  

 смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

  нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 
деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они связаны с средними 
структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности целеполагания (определение 
цели и задач), планирование действий, анализ условий деятельности и определение порядка 
операций, осуществление пошагового и итогового контроля и оценка, сформированность которых 
является одной из составляющих успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным 
действиям относятся: 

  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

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

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона с реальным действием и его продуктом;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

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

  принятие решений как способность на основе анализа ситуации определять стратегию 
поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей. Познавательные универсальные 
учебные действия, в которых выделяются четыре группы: 

  познавательные компетенции, включающие навыки учебноисследовательской и проектной 
деятельности; 

  смысловое чтение, которое включает:  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, публицистического и официально-

делового стилей;  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты 
различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 
др.); 



  моделирование, к которому относятся:  преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта,  и преобразование модели с 
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 ИКТ-компетентность. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 
деятельности; умение слушать и слышать, вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся:  

 сотрудничество, которое включает:  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 альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  управление поведением партнера 
(управление коммуникацией) – контроль, коррекция, оценка его действий; 

  коммуникация, к которой относятся:  осознанное использование речевых средств в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  владение устной монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации;  владение письменной речью. Виды 
универсальных учебных действий коррелируют с личностными и метапредметными 
планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и метапредметные планируемые результаты, 
определенные в целевом разделе основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «СОШ № 43», структурированы в соответствии с вышеперечисленными 
группами универсальных учебных действий.  

УУД  Планируемые 
результаты 

  Личностные  личностные 

Регулятивные  метапредметные 

Познавательные  предметные 

Коммуникативные  

 
Рис. 1.Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных 
действий  
Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий обеспечивается:  

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего включение 
обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной и воспитательной 
деятельности;  

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов;  

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности подростков на 
всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной деятельности (использование 
единых типовых задач формирования универсальных учебных действий). Процесс 
индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого 
процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 
метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе 
взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 
решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 
рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с 
одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым 
не следует его форсировать. 
 На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 
происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 
степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 
(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 
процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 



старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 
задачу доращивания компетенций. 
 Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 
широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 
Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 
действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 
жизненных контекстах. К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 
уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 
курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 
управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 
проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 
социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 
образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 
как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 
ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 
окончательного выбора целей. 
 Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 
началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 
успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 
планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 
умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 
общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 
ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 
регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных 
учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют 
коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 
познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных.  
Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 
разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 
 Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 
ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 
собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 
становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 
испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 
образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 
ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 
выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 
требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 
уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: вопервых, 
построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 
(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 
широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 



образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 
универсальных учебных действий в школе. 
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
 Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи применения 
универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реализации программы в 
практической деятельности учителейпредметников, в том числе классных руководителей и 
педагогических работников, реализующих программы курсов внеурочной деятельности.  
В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами планируемых 
результатов:  

 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий;  

 типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий.  
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий 
 Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий является то, что они должны раскрывать способы организации 
деятельности обучающихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том числе 
разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской деятельности, читательской 
деятельности и использования информационнокоммуникационных технологий.  
Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития универсальных 
учебных действий, характеризующим способы деятельности педагогических работников 
общеобразовательной организации, обеспечивающие обучающимся достижение 
метапредметных результатов.  
Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы, приемы, 
методики и/или технологии, в том числе межпредметные), органичное сочетание которых 
обеспечивает им достижение метапредметных и личностных результатов. Перечень типовых 
задач применения универсальных учебных действий, используемых на уровне среднего общего 
образования, представлен в таблице 1 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

УУД Метапредметные планируемые 
 результаты 

Типовые задачи формирования 
УУД 
 (метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1Целеполагание  Р 1.1 Самостоятельно определять цели 
деятельности, задавать параметры и 
критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
 Р 1.2 Ставить и формулировать 
собственные задачи в  
образовательной деятельности и  
жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи  
«Самостоятельное 
приобретение,  
перенос и интеграция знаний»,  
«Самоорганизация и  
саморегуляция»  
Постановка и решение учебных  
задач, в том числе технология  
«перевернутый класс» 
Кейс-метод 
Групповые и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 

Р2 Планирование Р 2.1 Выбирать путь достижения  
цели, планировать решение  
поставленных задач, оптимизируя  
материальные и нематериальные  
затраты 
Р 2.2 Самостоятельно составлять  
планы деятельности 
Р 2.3 Использовать все возможные  

Постановка и решение учебных  
задач, в том числе технология  
«перевернутый класс» 
Кейс-метод 
Групповые и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 



ресурсы для достижения  
поставленных целей и реализации  
планов деятельности  
Р 2.4 Выбирать успешные стратегии  
в различных ситуациях 

Р3  
Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том  
числе время и другие  
нематериальные ресурсы,  
необходимые для достижения  
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный  
поиск ресурсов, необходимых для  
достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные  
последствия достижения  
поставленной цели в деятельности,  
собственной жизни и жизни  
окружающих людей, основываясь  
на соображениях этики и морали 

Кейс-метод 
Технология формирующего  
оценивания (прием  
«прогностическая самооценка») 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи  
«Самостоятельное 
приобретение,  
перенос и интеграция знаний» 
Групповое и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 

  Технология формирующего  
оценивания (прием  
«прогностическая самооценка») 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи  
«Самостоятельное 
приобретение,  
перенос и интеграция знаний» 
Групповое и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 

Р4 Контроль и  
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять,  
контролировать и корректировать  
деятельность 

Технология формирующего  
оценивания  
Поэтапное формирование  
умственных действий 
Групповые и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 

Р5 Оценка  Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью  

Технология формирующего  
оценивания  
Групповые и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 

Р6 Познавательная  
рефлексия 

Р 6.1 Владеть навыками  
познавательной рефлексии как  
осознания совершаемых действий  
и мыслительных процессов, их  
результатов и оснований, границ  
своего знания и незнания, новых  
познавательных задач и средств их  
достижения 

Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Рефлексия» 
Постановка и решение учебных  
задач 
Технология формирующего  
оценивания 

Р7 Принятие  
решений 

Р 7.1 Самостоятельно оценивать и  
принимать решения,  
определяющие стратегию  

Кейс-метод 
Учебно-познавательная и 
учебно-практические задача 



поведения, с учетом гражданских  
и нравственных ценностей 

«Разрешение  
проблем / проблемных 
ситуаций»,  
«Ценностно-смысловые 
установки» 
Групповое и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 
Познавательные  
компетенции,  
включающие  
навыки учебно- 
исследовательской  
и проектной  
деятельности 

П 8.1 Искать и находить  
обобщенные способы решения  
задач 
П 8.2 Владеть навыками разрешения  
проблем 
П 8.3 Осуществлять  
самостоятельный поиск методов  
решения практических задач,  
применять различных методов  
познания 
П 8.4 Выстраивать индивидуальную  
образовательную траекторию,  
учитывая ограничения со стороны  
других участников и ресурсные  
ограничения 
П 8.5 Менять и удерживать разные  
позиции в познавательной  
деятельности 
П 8.6 Проявлять способность к  
инновационной, аналитической,  
творческой, интеллектуальной  
деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной  
деятельности 
П8.7 Самостоятельно применять  
приобретенные знания и способы  
действий при решении различных  
задач, используя знания одного  
или нескольких учебных  
предметов или предметных  
областей, в том числе в учебно 
исследовательской и проектной  
деятельности; 
П 8.8 Владеть навыками учебно-
исследовательской и проектной  
деятельности, а именно: 
П8.8.1 ставить цели и/или  
формулировать гипотезу  
исследования; 
П8.8.2 планировать работу; 
П8.8.3 осуществлять отбор и  
интерпретацию необходимой  
информации; 
П8.8.4 структурировать и  
аргументировать результаты  
исследования на основе собранных  

Постановка и решение учебных  
задач, в том числе технология  
«перевернутый класс» 
Технология формирующего  
оценивания 
Учебные задания, выполнение  
которых требует применения  
логических универсальных  
действий 
Кейс-метод 
Учебно-познавательные и 
учебно- практические задачи  
«Самостоятельное 
приобретение,  
перенос и интеграция знаний» 
Межпредметные интегративные  
погружения 
Групповое и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 



данных; 
П8.8.5 осуществлять презентацию  
результатов 
 

П2 Работа с  
информацией 

П 2.1 Осуществлять развернутый  
информационный поиск и ставить  
на его основе новые (учебные и  
познавательные) задач 
П 2.2 Критически оценивать и  
интерпретировать информацию с  
разных позиций, распознавать и  
фиксировать противоречия в  
информационных источниках 
П2.3 Выходить за рамки учебного  
предмета и осуществлять  
целенаправленный поиск  
возможностей для широкого  
переноса средств и способов  
действия 
П2.4 Осуществлять  
самостоятельную 
информационнопознавательную 
деятельность 
П2.5 Владеть навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов 
П2.6 Уметь ориентироваться в  
различных источниках  
информации 
П2.7 Критически оценивать из 
различных источников 

Стратегии смыслового чтения, в  
том числе постановка вопросов,  
составление планов, сводных  
таблиц, граф-схем, тезирование,  
комментирование 
Кейс-метод 
Учебно-познавательные и учебно 
-практические задачи  
«Самостоятельное 
приобретение,  
перенос и интеграция знаний» 
Групповое и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 

П9 
Моделирование 

П9.1 Использовать различные  
модельно-схематические средства  
для представления существенных связей 
и отношений, а также  
противоречий, выявленных в  
информационных источниках 
 

Постановка и решение учебных  
задач, включающая 
представление  
новых понятий и способов  
действий в виде модели 
Поэтапное формирование  
умственных действий 
Метод ментальных карт 
Стратегии смыслового чтения, в  
том числе постановка граф-схем 

П10 ИКТ 
компетентность 

П10 Использовать средства  
информационных и  
коммуникационных технологий  
(далее – ИКТ) в решении  
когнитивных, коммуникативных и  
организационных задач с  
соблюдением требований  
эргономики, техники  
безопасности, гигиены,  
ресурсосбережения, правовых и  
этических норм, норм  
информационной безопасности 
 

Смешанное обучение, в том 
числе  
смена рабочих зон 
Учебно-познавательные и 
учебно- практические задачи 
«ИКТ компетентность» 
Групповое и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11  К11.1 Осуществлять деловую  Постановка и решение учебных  



Сотрудничество коммуникацию как со  
сверстниками, так и со взрослыми  
(как внутри образовательной 
организации, так и за ее  
пределами), подбирать партнеров  
для деловой коммуникации исходя  
из соображений результативности  
взаимодействия, а не личных  
симпатий 
К11.2 Учитывать позиции других  
участников деятельности  
К11.3 Находить и приводить  
критические аргументы в  
отношении действий и суждений  
другого  
К11.4 Спокойно и разумно  
относиться к критическим  
замечаниям в отношении  
собственного суждения,  
рассматривать их как ресурс  
собственного развития 
К11.5 При осуществлении  
групповой работы быть как  
руководителем, так и членом  
команды в разных ролях  
(генератор идей, критик,  
исполнитель, выступающий,  
эксперт и т.д.) 
К11.6 Координировать и выполнять 
работу в условиях реального,  
виртуального и комбинированного 
взаимодействия 
К11.7 Распознавать  
конфликтогенные ситуации и  
предотвращать конфликты до их  
активной фазы, выстраивать  
деловую и образовательную  
коммуникацию, избегая  
личностных оценочных суждений 
К11.8 Умение продуктивно  
общаться и взаимодействовать в  
процессе совместной деятельности 

задач 
Кейс-метод 
Смена рабочих зон  
Дискуссия 
Дебаты 
Групповые проекты 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи  
«Сотрудничество» 
Групповое и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно  
излагать свою точку зрения с  
использованием адекватных  
(устных и письменных) языковых  
средств 

Постановка и решение учебных  
задач 
Кейс-метод 
Смена рабочих зон  
Дискуссия 
Дебаты 
Групповые проекты 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи  
«Сотрудничество» 
Групповое и индивидуальное  
проектирование 
Учебно-исследовательская  
деятельность 



Личностные планируемые результаты 

Л1  
Самоопределение 

Л1.1 Ознакомление с миром  
профессий, их социальной  
значимостью и содержанием 
Л1.2 Формирование адекватной  
позитивной осознанной  
самооценки и самопринятия 
 

Технология формирования  
портфолио обучающегося 

 
Описание типовых задач применения универсальных учебных действий  
представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

Типовая задача Краткое описание 

Постановка и  
решение учебных  
задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети открывают  
наиболее общий способ действия для целого класса задач (по  
Д. Б. Эльконину). 
Применяется только в момент знакомства обучающихся с новыми  
предметными понятиями и общими способами действий с этими  
понятиями, способствует развитию научного мышления и умению  
определять границу своего незнания и на этой основе выстраивать  
индивидуальную образовательную траекторию. На уровне среднего  
общего остается актуальной на всех учебных предметах, в рамках  
которых осваиваются новые предметные компетенции. 
Технология постановки и решения учебной задачи включает четыре  
этапа: 
– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо известный  
обучающимся способ действия; 
– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего задания, но  
требующего применения нового способа действия с новым понятием,  
помогающее ученикам осознать границы между «знаю» и «не знаю»; 
– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез,  
приведение доказательств в ходе учебного диалога или группой работы,  
индивидуальная форма работы с поиском информации в различных  
источниках и т. п.); 
– моделирование (создание схем-опор, таблиц, алгоритмов и т. п.  
фиксирующих новое знание и алгоритм действия). 
Данная типовая задача используется с уровня начального общего  
образования и остается актуальной на уровне среднего общего  
образования, но при реализации данной технологии возрастает степень  
самостоятельности обучающихся и усложняется понятийный аппарат  
научных дисциплин 

Перевернутый  
класс 

Данная технология является разновидностью технологии «Постановка  
и решение учебной задачи», в ее основе также лежит освоение новых  
предметных понятий и способов действий с ними, только «ситуация  
разрыва» создается на этапе объявления домашнего задания, а решение  
учебной задачи переносится выполняют обучающие самостоятельной.  
Остановимся на некоторых ключевых моментах этой технологии,  
акцентируя внимание на деятельности педагога.  
1. Подготовка к перевернутому обучению начинается с выбора темы.  
Не каждую тему можно отдать на самостоятельное изучение  
школьников, особенно если у них мало соответствующего опыта или не  
сформирована мотивация. Необходимо определить те образовательные  
результаты, которые выступят навигатором, определят содержание  
обучения и виды деятельности.  
2. Подготовка предполагает отбор и/или создание учителем  



дидактического материала и необходимых информационных ресурсов,  
адаптированных к потребностям конкретных школьников, как для  
самостоятельной работы дома, так и для активной познавательной  
деятельности на уроке.  
3. Третий этап включает в себя выдачу домашнего задания. Она не  
должна ограничиваться перечислением номеров задач и упражнений.  
Важно уйти от формального подхода и усилить мотивационный аспект.  
Обучающихся должно заинтересовать то, что предлагает учитель, они  
должны осознать практическую ценность получаемых знаний и умений,  
и, что самое главное, осознать и принять возложенную на них  
ответственность по формированию образовательных результатов.  
4. Само содержание домашнего задания должно быть  
алгоритмизировано. Нужны некие маршрутные листы, описывающие  
самостоятельную деятельность школьника в условиях домашней  
работы, и требования, предпочтительно с указанием критериев, к  
результатам каждого этапа, для организации промежуточного  
самоконтроля или ситуационной рефлексии. Ссылки на  
информационные ресурсы и перечень заданий должны даваться на  
основе дифференцированного подхода с учетом потребностей  
конкретных школьников. Имеются электронные сервисы, позволяющие  
создавать данные маршрутные листы: google-формы, LearningApps.org,  
app.wizer.me, ed.ted.com и др. 
5. В начале следующего урока необходимо в обязательном порядке  
предусмотреть обобщительное повторение, например, в формате  
фронтальной работы, и входной контроль, позволяющий оценить  
уровень освоения новых знаний и навыков, полученных в процессе  
выполнения домашней работы. На основе результатов будет  
определяться дальнейший ход урока, содержание, виды деятельности. 
6. Предметом детальной проработки с методических позиций должна  
стать классная работа 

Поэтапное  
формирование  
умственных  
действий 

Теория планомерного поэтапного формирования умственных  
действий и понятий П. Я. Гальперина определяет систему условий,  
обеспечивающих качественное освоение содержания учебных  
предметов. 
Система условий включает три подсистемы: 
1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение  
учеником нового способа действия; 
2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание желаемых  
свойств способа действия; 
3) условия, позволяющие «уверенно и полноценно переносить  
выполнение действий из внешней предметной формы в умственный  
план». 
Следует обратить внимание, что первая подсистема условий связана с  
постановкой и решением учебных задач, так как в ходе решения  
учебной задачи проектируется новый способ действия с предметным  
понятием, правильный алгоритм его выполнения, который фиксируется  
с помощью модели. 
Интериоризация умственного действия проходит 5 последовательных  
этапов: 
1) формирование ориентировочной основы будущего действия,  
включает в себя знакомство с составом действия, требованиями к нему  
и составление модели действия (этап совпадает с решением учебной  
задачи и созданием модели); 
2) практическое освоение действия с опорой на реальные предметы  
или использование модели; 
3) при выполнении действия используется внешняя речь, потребность  



в использовании модели исчезает; 
4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходимость в  
проговаривании действия; 
5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы сознания  
в интеллектуальное умение. 
Учет данной теории необходим в процессе закрепления предметных  
способов действий (умений и навыков) 
Актуальность данной технологии на уровне среднего общего  
образования обусловлена необходимостью качественной подготовки к  
прохождению итоговой аттестации 

Технология  
формирующего  
оценивания 

Технология формирующего оценивания обеспечивает включение  
обучающихся в контрольно-оценочную деятельность, в ходе которой  
они осваивают способы контроля и оценки, выявление критериев  
оценки, соотнесение результата и действия с образцом, поиск причин  
появления ошибок и выстраивание траектории по их устранению. 
Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: 

 
 

выполнения оценочных процедур и тренировочных упражнений; 
 с целью определения  

индивидуального маршрута по устранению причин возникающих  
ошибок и достижению планируемых результатов; 

том числе по подготовке к государственной итоговой  
аттестации (например, при работе с сервисом «Решу ЕГЭ» и т.п.). 
Условием эффективного применения технологии формирующего  
оценивания на уровне среднего общего образования является  
реализация данной технологии с уровня начального общего  
образования 

Организация  
учебного  
сотрудничества 

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это  
многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и  
взаимодействие учителя с группой. 
Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это принцип  
взаимодействия обучающихся класса и учителя между собой,  
направленное на достижение планируемых результатов. 
Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

 
обращение обучающихся друг к другу за советом и помощью,  
обеспечивает освоение таких действий, как обращение за помощью  
друг к другу, формулировка своей точки зрения, выяснение точек  
зрения своих партнеров, обнаружение разницы точек зрения,  
разрешение разногласий с помощью аргументов); 

лем (возникает, когда учащийся / группа  
обучающихся при решении поставленной учителем практической  
задачи замечает(ют) причины своей некомпетентности и  
формулирует(ют) вопрос о конкретной помощи, которая ему/им  
необходима для решения задания и обращается к учителю); 

 
анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в  
результате приобретения новых знаний). 
Формы организации сотрудничества: 

 
 

 
 

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и групповой  



работы требуют совместной работы с распределением ролей/функций и  
разделением ответственности за конечный результат. 
Задание требует: 
1) личного вклада от каждого ученика; 
2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и  
процесса ее выполнения каждым участником группы от вклада других  
участников. 
Основные принципы обучения в сотрудничестве: 
Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно создать  
на основе: 
– единой цели, которую можно достичь только сообща; 
– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 
– единого учебного материала; 
– общих ресурсов; 
– одного поощрения на всех. 
Личная ответственность каждого. Каждый участник группы  
отвечает за собственные успехи и успехи товарищей. 
Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-
познавательная, учебно-практическая, творческая и другая деятельность 
обучающихся в группе на основе взаимной помощи и  
поддержки достигается, как правило, либо выделением  
внутригрупповых ролей, либо делением общего задания на фрагменты. 
Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности  
сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 
Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при выполнении  
обучающимся индивидуального задания возникает, если учитель: 
а) создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся у  
ученика способов действия;  
б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог обнаружить  
объективную причину своей некомпетентности и указать ее взрослому;  
в) вступает в сотрудничество с обучающимися только по их  
инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает все  
возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке  
содержания обучения, в виде гипотез о недостающем знании (по  
Г. А. Цукерман 

Учебные задания,  
обеспечивающие  
формирование  
логических  
универсальных  
учебных действий 

Учебные задания, выполнение которых требует применения  
логических универсальных действий, том числе: 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  
аналогии; 
-подведение под понятие, выведение следствий; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,  
классификации объектов; 
-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,  
несущественных); 
-синтез – составление целого из частей, в том числе  
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих  
компонентов; 
- установление причинноследственных связей; 
- построение логической цепочки рассуждений, умозаключений  
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности  
утверждений, умение делать выводы; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование 

Смешанное  
обучение 

Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой  
сочетаются и взаимопроникают очное и электронное обучение с  
возможностью самостоятельного выбора учеником времени, места,  



темпа и траектории обучения. 
В рамках смешанного обучения в образовательной деятельности  
используются: 

 
 

лаборатории и музеи, другие специально-разработанные программы  
для обучения; 

 
 

ресурсы; 
-технологии 

Стратегии  
смыслового чтения 

Владение разными видами чтения, умение выбирать нужный вид  
чтения в зависимости от поставленной задачи – важнейшие  
метапредметные умения. 
Изучающее чтение является основным видом чтения в составе  
учебной деятельности. Результат такого чтения – глубокое,  
всестороннее понимание учебной информации. Чтобы овладеть этим  
видом чтения, надо освоить приёмы понимания учебного текста.  
Приёмы понимания текста: 
1) постановка вопросов к тексту; 
2) составление плана; 
3) составление граф-схемы; 
4) тезирование; 
5) составление сводных таблиц; 
6) комментирование. 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ  
организации совместной деятельности с целью интенсификации  
процесса принятия решений в группе посредством обсуждения 
какоголибо вопроса или проблемы. Дискуссия обеспечивает активное  
включение обучающихся в поиск истины; создает условия для  
открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к  
обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на  
установки ее участников в процессе группового взаимодействия. 
При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на  
следующие аспекты:  
– на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие  
проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки  
зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся.  
Целесообразно предложить обучающимся на выбор несколько  
вариантов проблем, связанных с конкретной учебной темой. В  
ситуации выбора происходит принятие темы как значимой для себя,  
возникает мотивация к ее активному обсуждению; 
– тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются  
обучающимся заранее; указывается литература, справочные материалы,  
необходимые для подготовки к дискуссии; организуется  
самостоятельная работа обучающихся. 
При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 
1. Введение в дискуссию. На данном этапе происходит  
формулирование проблемы и целей дискуссии; создается мотивация к  
обсуждению – определяется значимость проблемы, указывается на  
нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается  
регламент дискуссии и ее основных этапов; вырабатываются общие  
правила дискуссии; согласуется единство понимания темы дискуссии,  
используемых в ней терминов, понятий. 
2. Обсуждение проблемы. Данный этап предполагает обмен  
мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум  



мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом. 
3. Подведение итогов обсуждения. На данном этапе предполагается: 
– выработка обучающимися согласованного мнения и принятие  
группового решения;  
– обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и  
точек соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к  
полному согласованию позиций участников;  
– совместная оценка эффективности дискуссии в решении  
обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей,  
позитивного вклада каждого в общую работу 

Метод ментальных  
карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения процесса  
мышления с помощью графических элементов. Ментальная карта 
создается в виде разветвленной схемы, на которой помещаются слова,  
идеи или понятия, связанные линиями, отходящими от центрального  
понятия или идеи. Итоговым результатом могут являться как логически  
структурированные схемы, так и творческие красочные рисунки. 
Принципы создания ментальной карты: 
1. Главный объект изучения располагается в центре. 
2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, нижестоящие  
«ветви» соединяются только с главными «ветвями».  
3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.  
4. Приветствуется использование цветных карандашей и ручек,  
фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять элементы,  
относящиеся к одной главной «ветви» ментальной карты. 
5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, позволяющих  
обозначать взаимосвязи между элементами ментальной карты. 
Приветствуется использование рисунков, позволяющее ученикам  
лучше запоминать изучаемый материал 

Учебно-
познавательные  
(учебно-
практические)  
задачи на  
приобретение и  
интеграцию  
знаний, решение  
проблем,  
коммуникацию,  
использование  
ИКТ для обучения,  
саморегуляцию и 
самоорганизацию,  
формирование  
рефлекси 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач были  
определены в Примерной основной образовательной программе  
среднего общего образования (2011 г.). Успешное выполнение этих  
задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий  
(универсальных и специфических для учебных предметов) с учебным  
материалом, служащим основой для последующего обучения.  
Выделяются следующие виды учебно-познавательных и 
учебнопрактических задач, направленных на: 
1) формирование навыка самостоятельного приобретения, переноса и  
интеграции знаний как результата использования знаково-символических  
средств и / или логических операций; 
2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций,  
требующие принятия решения в ситуации неопределенности; 
3) формирование навыка сотрудничества, требующие совместной работы  
в парах или группах с распределением ролей / функций и разделением  
ответственности за конечный результат; 
4) формирование навыка коммуникации, требующие создания  
письменного или устного текста / высказывания с заданными 
параметрами:  
коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом; 
5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие  
обучающихся функциями организации выполнения задания: 
планирования  
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении  
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля  
качества выполненной работы; 
6) формирование навыка рефлексии, что требует от обучающихся  



самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с  
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и  
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов,  
влияющих на результаты и качество выполнения задания и / или  
самостоятельной постановки учебных задач; 
7) формирование ценностно-смысловых установок, что требует от  
обучающихся выражения ценностных суждений и / или своей позиции по  
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
социальных  
и / или личностных ценностях, а также аргументации своей позиции или  
оценки; 
8) формирование ИКТ-компетентности, требующие педагогически 
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности  
процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков. 
О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных заданий,  
которые помогают выделить учебно-познавательные и 
учебнопрактические задачи, а также скорректировать формулировки 
учебных  
заданий, превращая их в задачи. 
1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний 
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание  
стимулирует обучающихся приобретать новое знание, и на какой основе  
строится это новое знание? 
Общее описание «хорошего» задания: задание требует продвижения от  
воспроизведения известного образца к самостоятельному пополнению  
знаний. В таком задании предлагается создать или исследовать новую для  
обучающихся информацию на основе имеющихся знаний. 
Обучающиеся могут сделать это с помощью: 

процесса, схемы решения задачи путем  
преобразования или использования новой формы представления  
информации; 

 
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым  
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  
построения рассуждений, соотнесения с известными понятиями. 
Интеграции знаний способствует использование содержания, идей и(или)  
методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как правило, 
междисциплинарное (межпредметное). 
2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание  
требует использования навыков и способов решения проблем и  
воплощения найденных решений в практике? 
Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и  
разработки новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу  
незнакомой проблемы или ситуации, требующей принятия решения в  
ситуации неопределенности, при этом разрешение проблемы или  
ситуации может иметь практическое значение, или представлять  
личностный, социальный и/или познавательный интерес. 
Разрешение проблемы может потребовать от обучающихся: 

 
или разработки оптимального или наиболее эффективного решения; 

-либо незнакомого объекта (например, ситуации,  
произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или «нового взгляда»  
на известный объект с целью построения модели объекта,  
реконструкции событий прошлого или прогнозирования возможных  
результатов взаимодействия, установления закономерностей или  



выявления «болевых точек» и планирования системы мер по их  
устранению и т.п.; 

ования  
изделия или макета изделия, отвечающего поставленным требованиям,  
создания иного объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д,  
или подбора физических упражнений, направленных на решение  
конкретной задачи в рамках заданных условий; 

торонней критической оценки и проверки найденного  
решения, его реализации на практике или представления экспертам или 
заинтересованным лицам. 
«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в  
ситуации как недостающей, так и избыточной информации; позволяет  
обучающимся проявить имеющиеся предпочтения, предоставляя  
возможность выбора тематики, способа решения или его оформления. 
3. Сотрудничество  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание  
требует сотрудничества обучающихся между собой и(или) с другими  
людьми, и требуется ли при этом создание общего продукта? 
Общее описание «хорошего» задания: задание требует совместной  
работы обучающихся хотя бы на одном из этапов и предполагает  
координацию усилий и разделение ответственности за конечный  
результат (например, модель, макет, текст, схема, продукт, идея, ответ  
на сложный составной вопрос и т.п.). 
Обучающиеся могут выполнять задание в парах и группах с  
распределением ролей/функций внутри группы. 
«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от  
каждого ученика и (2) зависимости как результата работы (конечного  
продукта), так и процесса ее выполнения каждым участником группы  
от вклада других участников. 
4. Коммуникация  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание  
требует развернутой коммуникации – устного или письменного  
высказывания на определенную тему и с определенной целью, хорошо  
структурированного, аргументированного, логичного и  
последовательного? 
Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает создание  
письменного или устного связного высказывания, например, 
текстаописания или текста-рассуждения, устного или письменного  
заключения, комментария, пояснения, описания, отчета, формулировки  
и обоснования гипотезы, сообщения, оценочного суждения,  
аргументированного мнения, призыва, инструкции и т.п., с заданными  
параметрами: тематикой, коммуникативной задачей, объемом,  
форматом. 
Обучающиеся могут выполнять данное требование путем создания  
текста, построения устного монологического высказывания или  
участвуя в диалоге или общем обсуждении. 
«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и осознанное  
использование речевых средств для решения конкретной  
коммуникативной и(или) познавательной задачи; явно определяет  
четкие рамки коммуникации. 
5. Самоорганизация и саморегуляция  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание  
требует от обучающихся управления своей деятельностью и  
обеспечивает для этого необходимые условия? 
Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет обучающихся  
функциями организации выполнения задания: планирования этапов  



выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении  
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления  
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения  
обязанностей и контроля качества выполнения работы. 
Эти требования могут быть реализованы, если выполнение задания  
достаточно объемно: рассчитано на относительно длительный срок (не  
менее недели) и предусматривает ряд этапов. Формирование умения  
распределять между собой обязанности возможно только при  
выполнении коллективного задания. Формированию умения  
контролировать качество выполнения работы способствует  
заблаговременное предъявление учителем требований к качеству  
создаваемого продукта, например, подробных критериев оценки  
результатов выполнения задания. 
«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, с  
заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы,  
или критериями ее оценки; в ходе выполнения задания  
контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
6. Рефлексия  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание  
позволяет обучающимся осознавать мотивы, содержание, способы  
действий, успешность/неуспешность своей учебной деятельности, ее  
причины? 
Общее описание «хорошего» задания: задание требует  
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной  
деятельности с позиций соответствия полученных результатов целям и  
способам действий, т.е. задание предполагает ответ обучающихся на  
вопрос типа: «Все ли получилось так, как вы задумали? Что не  
получилось? Почему?». 
Выполнение такого рода заданий может потребовать от  
обучающихся: 

 
учебной задачи; 

 
разработанными или предоставленными учителем критериями оценки; 

-следственных связей между результатами  
и способом выполнения. 
«Хорошее» задание, как правило, требует выявления позитивных и  
негативных факторов (например, что помогает/мешает, или что  
полезно/вредно, что нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятельной  
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить  
по-другому, дополнительно узнать и т.п.). 
7. Ценностно-смысловые установки  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание  
стимулирует и позволяет обучающимся выразить и аргументировать  
свою жизненную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме? 
Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения  
своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся  
представлений о социальных и(или) личностных ценностях,  
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также  
аргументации своей позиции. 
Выразить собственную позицию (ценностное суждение) обучающиеся  
могут: 

 
суждений, которые они разделяют, или противопоставив имеющимся  
ценностным суждениям собственное; 

 



суждением (по шкале от «совершенно не согласен» до «полностью  
согласен»); 

 
конкретному наблюдаемому факту (например, к просмотренной сцене,  
прочитанному эпизоду, полученному или выполненному заданию и  
т.д.). 
В «хорошем задании» обучающимся, как правило, предлагается  
аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою  
позицию/выбор/оценку. 
8. ИКТ-компетентность  
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание  
поощряет обучающихся использовать ИКТ для решения  
коммуникативных и познавательных задач и способствует  
формированию ИКТ-комптентности обучающихся, открывая им новые  
возможности использования ИКТ? 
Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает разумное  
и оправданное использование ИКТ в целях повышения эффективности  
процесса формирования всех ключевых навыков (самостоятельного  
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации,  
решения проблем, самоорганизации, а также навыков использования  
ИКТ). 
Для выполнения заданий обучающиеся обращаются к персональным  
компьютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и  
приборам, позволяющим фиксировать, обрабатывать и анализировать  
изображения, звуки, тексты, преобразовывать и представлять  
информацию, использовать и создавать медиа-объекты, вести  
коммуникацию и т.д. 
«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует общему  
развитию способностей детей, так и развитию отдельных учебных  
умений (универсальных и специальных), а также позволяет более  
эффективно использовать все ресурсы, включая временны 

Смена рабочих зон Смена рабочих зон – одна из моделей организации смешанного  
обучения. Модель «смена рабочих зон» не так проста как  
организационно, так и технически, хотя может быть реализована 
учителем в рамках его предмета в отдельно взятом классе. Данную  
модель можно использовать не постоянно, а лишь на отдельных уроках.  
А сложность ее заключается в том, что в идеале у каждого  
обучающегося может быть свой образовательный маршрут, при этом 
учитель должен держать в поле зрения весь класс, а также в классе  
должна быть одна рабочая зона, которая оборудована электронными 
устройствами. 
При реализации данной модели на уроке учителю необходимо  
перестраивать пространство класса – выделить и оформить рабочие  
зоны, чаще всего это три рабочие зоны. Одна из зон – зона работы  
онлайн или зона ИКТ, где обучающиеся работают с электронными  
ресурсами с помощью компьютера, ноутбука или планшета. Другие  
зоны – на усмотрение учителя, например, зона групповой работы, зона  
работы с учителем и т.д. Учащиеся делятся на группы по числу зон,  
каждая группа получает свой маршрутный лист, и в течение урока по  
кругу переходят из зоны в зону через определенные промежутки  
времени. При этом каждая группа должна поработать во всех рабочих  
зонах в течение урока. 
Урок состоит из трех этапов: организационного, этапа работы групп в  
рабочих зонах и рефлексии. Три зоны имеют четко заданные форматы  
деятельности: например, в первой идет фронтальная работа с учителем,  
во второй - коллективная деятельность в группе, в ходе которой  



решается какая-то общая практическая задача (возможно это будет  
учебный проект), в третьей зоне обучающиеся работают за  
компьютерами индивидуально. Причем для третьей зоны задачи,  
стоящие перед каждым учеником в одной группе, могут быть разными  
и коррелировать с его психологическими особенностями, уровнем  
подготовки, интересами. Здесь и знакомство с теоретическим  
материалом с последующими ответами на вопросы в форме тестов, и  
более сложные задания, выходящие за рамки базового уровня,  
тренажеры по предмету. Проверяются они автоматически, с помощью  
компьютера, поэтому и могут быть у каждого ученика свои. В первой и  
второй зонах содержание работы может отличаться у разных групп, но,  
естественно, оно одинаково для учеников одной группы 
 

Межпредметные  
интегративные  
погружения 

Межпредметные интегративные погружения (можно рассматривать  
как параллельную систему обучения) могут быть представлены как  
интегрированные уроки и интегрированные дни. При этом в один и тот  
же день учителями-предметниками на разных уроках (как правило  
соседних) изучаются близкие по содержанию темы. Например,  
параллельное изучение периодического закона по химии и электронной  
структуры атома по физике или изучение на уроках математики тех  
математических знаний, которые будут тут же на соседнем уроке  
применимы при решении задач по физике или химии. 
Наиболее эффективными оказываются дни межпредметной  
интеграции. Они могут быть как самостоятельными, так и встроенными  
в крупное, многодневное межпредметное погружение. При этом формы  
работы могут быть различными: экскурсии на инновационные  
предприятия, в бизнес-инкубаторы, в музеи занимательных наук, в  
вузы, работа в лабораториях с привлечение ученых вузов и др.  
Структурно такие погружения могут быть представлены следующим  
образом: 

ельно-обзорный блок (актовая встреча, вводная  
театрализованная композиция и пр.). 

-информационный блок (тематические занятия,  
интегративные бинарные уроки, уроки-дискуссии, дебаты, экскурсии и  
пр.). 

-прикладной, проектный  
блок (лаборатории, мастерские, проектные группы и пр.). 

-ценностный и познавательно-игровой блок  
(деловые игры, сюжетно-ролевые игры, викторины, игры по станциям и  
пр.). 

-рефлексивный блок (разнообразные по форме  
самоотчёты учащихся и учителей: театрализованные, инсталляционные,  
символико-графические, анкетные и пр.) 

Проектная  
деятельность 

Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых,  
исследовательских расчетных, графических и других видов работ,  
выполняемых обучающимися самостоятельно (в парах, группах или  
индивидуально) с целью практического или теоретического решения  
значимой проблемы. 
Проектная деятельность включает следующие этапы: 
- мотивационный этап; 
- выбор темы; 
- постановка целей и задач, составление плана работы; 
- сбор информации; 
- выполнение проекта;29 
Типовая задача Краткое описание 
- оформление результатов; 



- защита проета; 
-рефлексия. 

Учебно- 
исследовательская  
деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовлечение  
обучающихся в решение творческой, исследовательской задачи с  
заранее неизвестным результатом в различных областях науки,  
техники, искусства, включающей основные этапы, характерные для  
научного исследования. В ходе исследования организуется поиск в  
какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов  
работ.  
Логика построения исследовательской деятельности включает: 
- формулировку проблемы исследования;  
- выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 
- последующую экспериментальную или модельную проверку  
выдвинутых предположений; 
- представление результатов работы; 
- рефлексию 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный  
уровень состязательности. Достижение целей и результатов основано  
на соблюдении трех основных принципов дебатов: 
1. Дебаты не могут быть направлены против личности, можно  
атаковать аргументы оппонентов, но не самих оппонентов. 
2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно, это  
может быть связано с признанием отсутствия аргументов или  
ошибочности логических построений. 
3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. Это  
обучение, облеченное в состязательную форму. 
При формулировании темы дебатов необходимо учесть следующие  
аспекты:  
1. Тема должна затрагивать значимые проблемы. 
2. Тема должна представлять интерес (быть актуальной). 
3. Тема должна быть пригодной для спора. 
4. Тема должна давать одинаковые возможности командам. 
5. Тема должна иметь четкую формулировку. 
6. Тема должна иметь положительную формулировку для  
утверждающей команды. 
7. Тема должна стимулировать исследовательскую работу. 
Содержание дебатов определяется целевой установкой: 
1) содержательная: 
− освоение нового содержания; 
− осознание трудностей, противоречий, связанных с обсуждаемой  
проблемой; 
− актуализация ранее полученных знаний, творческое  
переосмысление возможностей их применения; 
− стимуляция творческой, поисковой деятельности в условиях  
состязания. 
2) коммуникационная: 
− выполнение коллективной задачи; 
− согласованность в обсуждении проблемы и выработка подхода к ее  
решению;  
− соблюдение специально принятых правил и процедур совместной  
деятельности; 
3) личностная: 
− воспитание толерантности к различным мнениям; 
− развитие критического мышления; 
− воспитание социально осведомленных граждан; 
− развитие интереса к текущим событиям; 



− развитие умения переработки информации для убедительного  
изложения; 
− обучение эффективному представлению своей позиции, ее  
аргументации; 
− формирование стиля публичного выступления; 
− приобретение лидерских качеств 
 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой  
которого является коллективное решение реальных проблемных  
ситуаций. 
Залогом эффективного применения метода является творческая  
работа преподавателя по разработке кейса (проблемной ситуации) и  
вопросов для его анализа. Содержание кейса должно опираться на  
социальный опыт учеников, быть актуальным (например, указывается  
реальный уровень цен, используются географические топонимы и т.д.).  
Необходимо, чтобы кейс предполагал наличие нескольких вариантов  
решения проблемы 

  Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов организации 
образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания одной типовой задачи 
применения универсальных учебных действий можно составить большое количество конкретных 
заданий и учебных ситуаций для всех без исключения учебных предметов.  
  Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным учебным предметам, а также во внеурочной деятельности и в процессе 
реализации программы воспитания и социализации. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем  
 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной  
деятельности обучающихся 
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности является необходимым 
условием эффективной подготовки обучающихся.  
Эффективность реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности обусловлена 
возрастными особенностями подростков, для которых проектная деятельность является ведущей. 
Учебная деятельность как процесс овладения общественно выработанными способами действий, 
остается актуальной, но при этом возникает обусловленная возрастными особенностями  
подростка необходимость в формировании собственного, авторского действия ученика (по К. Н. 
Поливановой). Условия для формирования авторских действий создают проектная и учебно-
исследовательская деятельность. 
Включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность может быть 
реализовано как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. 
Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность обучающихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленная на 
достижение общего результата.  
Проектная деятельность обучающихся в значительной степени ориентирована на получение 
практического результата, обеспечивающего решение конкретной задачи прикладного характера 
и имеющего конкретное выражение. 
Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с решением творческих, 
исследовательских задач с заранее известным решением (в соответствии с научной методикой), 
имеющая полученный на основе данной методики собственный экспериментальный материал, на  
основании которого делаются анализ и выводы о характере исследуемого явления. 
Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых знаний, оно является 
одним из видов познавательной деятельности, а проект – процесс, направленный на решение 
конкретной практической задачи.  
Разработка проекта – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, в то время 
как исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, схемами и алгоритмами. 



Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких представлений о 
конечном продукте, этапов проектирования и реализации проекта. Обязательным же условием 
исследования является гипотеза, и именно рамки гипотез позволяют регламентировать 
исследование.  
Таким образом, исследование строится на гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. 
Проект может быть реализован как самостоятельный элемент, так и в качестве этапа 
исследования (как средство доказательства / опровержения гипотезы). Сравнительный анализ 
проектной и учебно-исследовательской деятельности представлен в таблице 3. 

Таблица 
Сравнительный анализ проекта и исследования 

Проект  исследование 

Определение 

Проект – совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая  
деятельность обучающихся-партнеров,  
имеющая общую цель, согласованные  
методы, способы деятельности,  
направленная на достижение общего  
результата по решению какой-либо  
проблемы, значимой для участников 
проекта 
 

Исследование – проведение определенной  
работы по поиску информации, ее обработке,  
анализ полученных результатов 

Цель, особенность 

Создание какого-либо заранее  
планируемого объекта, модели или  
прототипа; воплощение в практику  
известной идеи, подтверждающей  
практическую значимость, применимость,  
имеющую весомый социальный эффект 
 

Интеллектуальный продукт,  
устанавливающий ту или иную истину в 
результате процедуры исследования и  
представленную в стандартном виде (не  
практическая значимость, применимость  
результатов исследования, характеристика  
социального эффекта исследования) 

Гипотеза 

Вариативно (творческие, социальные,  
информационные проекты могут не  
содержать гипотезу) 
 

Обязательно выдвижение гипотез и теорий,  
их экспериментальная и теоретическая  
проверка 

Метод 

Репродуктивный, эвристический,  
исследовательский и пр. 
Исследовательский 

Исследовательский 

Этапы деятельности 

- определение темы проекта, поиск и  
анализ проблемы, постановка цели проекта,  
выбор названия проекта; 
- обсуждение возможных вариантов  
исследования, сравнение предполагаемых  
стратегий, выбор способов, сбор и изучение  
информации, определение формы продукта  
и требований к продукту, составление  
плана работы, распределение обязанностей; 
- выполнение запланированных  
технологических операций, внесение  
необходимых изменений; 
- подготовка и защита проекта; 
- анализ результатов выполнения  
проекта, оценка качества выполнения  

- формулирование проблемы, обоснование  
актуальности выбранной темы; 
- выдвижение гипотезы 
 - постановка цели и конкретных задач  
исследования; 
- определение объекта и предмета  
исследования; 
- выбор методов и методики проведения  
исследования; 
- описание процесса исследования; 
- обсуждение результатов исследования; 
- формулирование выводов и оценка  
полученных результатов 



проекта 
 

Субъектные отношения 

Развитие «субъект-субъектных» отношений 
(«коллега-коллега», «наставник – младший  
товарищ») в ходе передачи навыков 
практической деятельности, связанных с 
освоением  
деятельности 

Развитие «субъект-субъектных» отношений 
(«коллега-коллега», «наставник – младший  
товарищ») в ходе передачи навыков 
практической деятельности, связанных с 
освоением  
деятельности 

Характер аналитической деятельности 

Процесс анализа информации Процесс анализа информации 

Характер творческой деятельности 

Творчество «по плану» Максимально выражена «свобода  
творчества» 

Результат  

Достижение запланированных  
результатов, создание уникального  
продукта с учетом запланированных  
ресурсов и изначально продуманных  
требований 
 

Неопределенность результата, который  
могут дать исследования; процесс поиска  
неизвестного, поиска новых знаний; создание  
нового интеллектуального продукта 

 
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и  
проектной деятельности обучающихся 
Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся в  
«СОШ № 43» организована по следующим направлениям: 
1. Исследовательское направление 
К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с помощью 
корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 
собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о 
характере исследуемого явления. Учебно-исследовательский проект по структуре напоминает 
научное исследование и включает: обоснование актуальности избранной темы,  
обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 
проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной 
науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 
В урочной деятельности реализация данного направления возможна в рамках следующих 
учебных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
«Математика и информатика», «Иностранные языки», «Естественные науки», «Общественные  
науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
Во внеурочной деятельности реализация исследовательского направления возможна в рамках 
следующих направлений внеурочной деятельности:  
спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального,  
общеинтеллектуального, общекультурного. 
Исследовательское направление проектной и учебно-исследовательской деятельности 
целесообразно использовать в рамках следующих направлений деятельности программы 
воспитания и социализации: в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству), в 
сфере отношений с окружающими людьми, в сфере семейных отношений, в сфере отношения к  
закону, государству и гражданскому обществу, в сфере отношения обучающихся к себе, своему 
здоровью, познанию себя, обеспечению самоопределения, самосовершенствования, в сфере 
отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в сфере трудовых и  
социально-экономических направлений.  
2. Инженерное направление 
Инженерные творческие работы ориентированы на изобретение, разработку, создание, 
внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, материалов или процессов. 



В урочной деятельности реализация данного направления возможна в рамках следующих 
учебных предметных областей: «Математика и информатика», «Естественные науки», 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
Во внеурочной деятельности реализация инженерного направления  
возможна в рамках следующих направлений внеурочной деятельности:  
социального, общеинтеллектуального, общекультурного  
Инженерное направление проектной и учебно-исследовательской деятельности целесообразно 
использовать в рамках следующих направлений деятельности программы воспитания и 
социализации: в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 
обеспечению самоопределения, самосовершенствования, в сфере отношения к окружающему 
миру, к живой природе, художественной культуре, в сфере трудовых и социально-экономических 
направлений.  
3. Информационное направление 
Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор информации о каком-то 
объекте или явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 
обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Продуктом такого проекта часто 
является публикация в средствах массовой информации, в том числе в Интернете. 
В урочной деятельности реализация данного направления возможна в рамках следующих 
учебных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
«Математика и информатика», «Иностранные языки», «Естественные науки», «Общественные  
науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
Во внеурочной деятельности реализация информационного направления  возможна в рамках 
следующих направлений внеурочной деятельности:  
спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального, общеинтеллектуального, 
общекультурного. 
Информационное направление проектной и учебно-исследовательской деятельности 
целесообразно использовать в рамках следующих направлений деятельности программы 
воспитания и социализации: в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству), в 
сфере отношений с окружающими людьми, в сфере семейных отношений, в сфере отношения к  
закону, государству и гражданскому обществу, в сфере отношения обучающихся к себе, своему 
здоровью, познанию себя, обеспечению самоопределения, самосовершенствования, в сфере 
отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в сфере трудовых и  
социально-экономических направлений.  
4. Социальное направление. 
Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью  
нахождение решения какой-либо социальной проблемы, создание нового  
социального продукта, развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для  
жизни общества или его групп, проект нужный социуму. Представлены  
широким тематическим спектром: оздоровительные проекты; проекты  
историко-культурной направленности; ориентированные на проблемы и  
интересы конкретной этнической группы (или какой-либо молодежной  
субкультуры); социально значимые для определенной местности, района,  
города; образовательные и профориентационные. В урочной деятельности реализация данного 
направления возможна в рамках следующих учебных предметных областей: «Русский язык и  
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,  
«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы  
безопасности жизнедеятельности». 
Во внеурочной деятельности реализация информационного направления  
возможна в рамках следующих направлений внеурочной деятельности:  
спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального,  
общекультурного. 
Социальное направление проектной и учебно-исследовательской  
деятельности целесообразно использовать в рамках следующих направлений деятельности 
программы воспитания и социализации: в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству), в сфере отношений с окружающими людьми, в сфере семейных отношений, в сфере 



отношения к закону, государству и гражданскому обществу, в сфере трудовых и 
социальноэкономических направлений.  
Формами представления результатов проектной деятельности (продуктами деятельности) 
являются следующие:  
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  
- постеры, альбомы, атласы, атрибуты, буклеты, брошюры, справочники, книги, газеты, 
путеводители, журналы, учебные пособия, пакеты рекомендаций;  
- реконструкции событий;  
- печатные статьи, эссе, рассказы, сборники собственных работ, стихи, рисунки, серия 
иллюстраций, музыкальные произведения, тематические выставки, оформление кабинетов 
(например, проект стендов);  
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  
- документальные фильмы, мультфильмы, видеофильмы (например, Трейлер литературного 
произведения);  
- выставки, игры, тематические вечера, концерты;  
- костюмы (показ собственных моделей); 
- сценарии мероприятий, праздники, экскурсии;  
- рекламные буклеты (например, визитная карточка литературного героя); 
- фантастические проекты (например, «Город будущего); 
- бизнес-план, действующая фирма, система школьного самоуправления, веб-сайты, программное 
обеспечение, компьютерные анимации и др. 
В урочной деятельности проектной и учебно-исследовательское направление представлено 
следующими формами:  
- применение на уроке исследовательского метода обучения или решение проектных задач. 
Исследовательский метод можно определить как самостоятельное (без пошагового руководства 
учителя) решение обучающимися новой для них проблемы с применением таких элементов  
научного исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение 
гипотезы и ее проверка, формулирование выводов, закона или закономерности. Применение 
исследовательского метода возможно в ходе решения сложной задачи, анализа первоисточников, 
разрешения поставленной учителем задачи; 
- проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учебного исследования: 
урок-исследование, урок-лаборатория, уроктворческий отчет, урок изобретательства, урок 
фантастического проекта, урок-рассказ об ученых, урок-защита проектов, в том числе  
исследовательских, урок-экспертиза и т.п.; 
- проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов. Учебный эксперимент может включать в себя все или несколько 
элементов настоящего научного исследования (наблюдение и изучение фактов и явлений, 
выявление проблемы, постановка исследовательской задачи, определение цели, задач и 
гипотезы эксперимента, разработка методики исследования, его плана, программы, методов 
обработки полученных результатов, проведение пилотного эксперимента, корректировка 
методики исследования в связи с ходом и результатами пилотного эксперимента, собственно 
эксперимент, количественный и качественный анализ полученных данных, интерпретация 
полученных фактов, формулирование выводов, защита результатов экспериментального 
исследования); 
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 
Проектная и исследовательская деятельность обучающихся организуется в рамках курса 
«Индивидуальный проект».  
Традиционными формами организации проектной и исследовательской деятельности в МБОУ 
«СОШ № 43» (в соответствии с программой воспитания и социализации) являются следующие: 
- исследовательская практика обучающихся;  
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  
- школьные научные и научно-технические общества – форма внеклассной работы, которая 
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 



промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов,интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 
- олимпиады, конкурсы, конференции, в том числе дистанционные, предметные недели, 
интеллектуальные марафоны, которые предполагают выполнение обучающихся учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий 
 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление: 
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 
модель, метод сбора и метод анализа данных; 
- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках; 
- об истории науки; 
- о новейших разработках в области науки и технологий; 
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 
задач; 
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач; 
- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях еятельности 
человека; 
- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 
- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков; 



- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 
в жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 
 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационнометодического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МБОУ «СОШ № 43» обеспечивается 
системой условий, включающей три компонента: 
1. кадровые условия; 
2. психолого-педагогические условия; 
3. информационно-методические условия. 
К кадровым условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «СОШ № 43», обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, относятся: 
1. соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников организации 
требованиям профессиональных стандартов; 
2. непрерывность профессионального развития педагогических работников организации.  
В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог  
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»1 
определены трудовые действия, необходимые умения и знания,  
  
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных 
результатов: 
1. Трудовые действия: 
- формирование универсальных учебных действий; 
- формирование навыков, связанных с информационнокоммуникационными технологиями; 
- формирование мотивации к обучению; 
- систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к  
обучению. 
2. Необходимые умения: 
- разрабатывать (осваивать) и применять современные психологопедагогические технологии, 
основанные на знании законов развития  
личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 
-использовать в практике своей работы психологические подходы:  
культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 
- владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТкомпетентность, 
общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметнопедагогическая ИКТ-компетентность). 
3. Необходимые знания: 
- пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 
- виды и приемы современных педагогических технологий. 
Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 43» 
требованиям профессиональных стандартов в части указанных трудовых действий, необходимых 
знаний и умений является ключевым условием реализации программы развития универсальных 
учебных действий. 
Непрерывность профессионального развития работников организации в части освоения способов 
развития у обучающихся универсальных учебных действий обеспечивается: 
1) освоением работниками организации, дополнительных профессиональных программ 
метапредметной (надпредметной) направленности, в том числе: 
- дополнительных профессиональных программ в очной, очно-заочной и  
заочной формах обучения, в том числе с использованием дистанционных  



образовательных технологий и электронного обучения; 
- программы модульных курсов в рамках модульно-накопительной  
системы; 
- неформальное повышение квалификации. 
2) оказанием постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников по вопросам развития универсальных учебных действий, 
использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов  
достижения обучающимися метапредметных результатов и эффективности инноваций, в том 
числе опыта применения типовых задач, в том числе по следующим темам: 
 особенностей обучающихся начальной, основной и старшей школы при 
формировании / развитии универсальных учебных действий;  

организации; 
нове типовых задач применения универсальных учебных 

действий; 
-исследовательской деятельности обучающихся; 

учебных действий; 
ие информационно-коммуникационных технологий; 

учебных действий, а также интерпретация результатов и определение на их основе траектории 
профессионального развития. 
К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «СОШ № 43», обеспечивающим развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся относятся: 
1. преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности между 
уровнями основного общего и среднего общего образования, в части применения типовых задач; 
2. учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый, в том числе возрастание роли 
проектной и учебноисследовательской деятельности; 
3. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников,родительской общественности, в части развития 
универсальных учебных действий. 
К информационно-методическим условиям реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «СОШ № 43», обеспечивающим развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся относятся: 
1. создание информационно-образовательной среды школы; 
2. совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения  
реализации основной образовательной программы. 
Более подробно о системе условий, обеспечивающей развитие УУД у обучающихся можно 
прочитать в соответствующем разделе ООП СОО МБОУ «СОШ № 43» 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 
Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся, является частью 
оценки эффективности деятельности образовательной организации. 
Описание оценки эффективности деятельности образовательной организации представлено в 
структурном компоненте «Система оценки  достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования» целевого раздела 
основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 43». Оценка эффективности  
деятельности общеобразовательной организации регламентируется «Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», а также «Положением о внутренней системе оценки качества образования».  



Объект и содержание оценки эффективности деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся представлен в 
таблице 4. 
Таблица 4  
Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации по развитию у 
обучающихся универсальных учебных действий 

 Оценка достижений 
обучающихся 

Оценка эффективности 
деятельности образовательной  
организации 

Объект Достижение обучающимися  
личностных и метапредметных  
планируемых результатов освоения  
основной образовательной  
программы среднего общего  
образования 
 

Образовательная деятельность по  
реализации программы развития  
универсальных учебных действий  
при получении среднего общего 
образования 

Содержание оценки Определение степени (уровня)  
достижения обучающимися  
личностных и метапредметных 
результатов освоения основной  
образовательной программы  
среднего общего образования 

Определение качества программы 
развития универсальных учебных  
действий при получении среднего 
общего образования и  
возможностей ее реализации в  
практической деятельности 
Определение уровня соответствия  
профессиональной компетентности  
педагогов требованиям  
профессиональных стандартов, в  
части развития универсальных 
учебных действий у обучающихся 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий соответствуют оценке личностных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Это 
связано с тем, что метапредметные результаты конкретизируют перечень универсальных  
учебных действий, поэтому достаточно использовать единый инструментарий для их оценки. 
Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает: 
- диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития личностных результатов. 
Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной 
основе и включает: 
- экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов; 
- индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 
действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности 
обучающихся и смыслового чтения. 
2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 43», с учетом программ, включенных в 
ее структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  
освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 



1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 
3. тематическое планирование. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, находятся 
в Приложении 1 к основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ 
«СОШ № 43» 
 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее –Программа) на уровне среднего 
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 
43» создана на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 
Программа основывается на принципе интегративности в реализации программ воспитания и 
социализации обучающихся на всех уровнях начального общего, основного общего и среднего 
образования в единстве содержания базовых национальных ценностей российского общества, 
таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,  
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 
хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального 
народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие формирование 
нравственного уклада школьной жизни. 
Программа обеспечивает: 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования; 

-культурную и этническую 
специфику муниципалитета и Зауралья, а также потребности и индивидуальные социальные 
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений, а 
также потребности и социальные запросы родителей (законных представителей) обучающихся. 
Содержательный раздел Программы определяет общее содержание среднего общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе программу воспитания и 
социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,  
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 
разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
при получении среднего общего образования  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

-нормативного и деятельностно-практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 



личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию; 

и, 
обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 
и младшими.  
 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  
развития, воспитания и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 
среднего общего образования реализуются в сферах: 

 к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению); 

сверстниками, старшими и младшими); 
дготовку личности к семейной 

жизни); 

личности к общественной жизни); 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  
овых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на уровне среднего общего образования – это базовые национальные ценности российского 
общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС  
среднего общего образования. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 
Российской Федерации: 

– Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1, п. 1); 

 высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
– социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7, п. 1); 
и защищаются равным образом частная, осударственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8, п. 2); 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией.  
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому  
от рождения. 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц» (Гл.II, ст. 17, п. 1-3). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 
определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями: 

анистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 



работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

 

образования»3(ст. 3). 
  
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,  

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/c07038c724cae52fe849aad193a0eac08bda5f93/ 
3
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с  

изменениями и дополнениями. – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/46 
 
 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 
отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 
процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость,  
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 
долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством»4. В «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года» определены приоритеты государственной 
политики в области воспитания: 

бодной, ориентированной на труд 
личности; 

-нравственного развития, чувства причастности 
к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

епрерывности воспитания; 
 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 
самоопределения; 

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

тренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 
действительности; 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 
культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания  
определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования 
содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 
Во ФГОС среднего общего образования обозначены базовые национальные ценности российского 
общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
ФГОС среднего общего образования определяет базовые национальные  
ценности российского общества в формулировке личностных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования:  
«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества… формирование осознанного,   
 
 
4
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/47 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/46


уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания»5 
5 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»,  
раздел IV, п. 24. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131 

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) представлены в 
таблице 

Содержание деятельности  Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству) 

воспитание патриотизма, чувства гордости 
за свой родной край, за свою Родину, 
прошлое и настоящее народов 
Российской Федерации, ответственности 
за будущее России, уважения к своему 
народу, народам России, уважения 
государственных символов (герба, флага, 
гимна); готовности к защите интересов  
Отечества; 

языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации и 
Зауралья 

туристско-
краеведческая,  
естественнонаучная и  
техническая,  
художественноэстетичес
кая, спортивная,  
познавательная и 
другие  
виды деятельности. 

экспедиции,  
детский познавательный туризм (сбор 
материалов об истории и культуре 
родного края; работа в  
школьном музее; подготовка и 
проведение самодеятельных концертов, 
театральных  
постановок; просмотр спортивных 
соревнований с участием сборной России, 
региональных команд;  
просмотр кинофильмов исторического и 
патриотического содержания; участие в 
патриотических акциях и другие формы 
занятий); 

 
корпоративные ритуалы (ритуалы МБОУ 
«СОШ № 43», общественных 
объединений и т. д.); развитие у 
подрастающего поколения  
уважения к историческим символам и 
памятникам Отечества и Зауралья; 

предметных областей  
«Русский язык и литература», «Родной 
язык и родная литература», 
«Общественные науки», обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в  
современных общественно-политических  
процессах, происходящих в России и 
мире; 

народное творчество; уникальное 
культурное наследие (литературное, 
музыкальное, художественное, 
театральное и кинематографическое) 
России и Зауралья; 
 
к классическим и современным  
высокохудожественным течественным и 
мировым произведениям искусства и 
литературы); 



(информационнобиблиотечными 
центрами), приобщение к сокровищнице 
мировой и отечественной культуры,  
в том числе с использованием 
информационных технологий;  

тупности музейной и 
театральной культуры для детей, развитие 
музейной и театральной педагогики 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими людьми 

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

сопереживанию и формированию 
позитивного отношения к  
людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам; 

 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики,  
основанного на диалоге культур, а также 
на признании различных форм 
общественного  
сознания, предполагающего осознание 
своего места в поликультурном мире; 

поведении нравственной позиции, в том 
числе способности  
к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 

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

 
межнационального общения; 

среде ответственности, принципов 
коллективизма и социальной 
солидарности. 

добровольческая,  
коммуникативная,  
познавательная, 
игровая,  
рефлексивно-
оценочная,  
художественноэстетичес
кая и другие виды  
деятельности 

Компонент общеобразовательной 
организации (выбрать / добавить 
необходимое) 

мотр и 
обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей, постановка 
обучающимися спектаклей, разыгрывание 
ситуаций для решения моральных 
дилемм и осуществления нравственного 
выбора и иные разновидности занятий; 

предметных областей «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная 
литература» и «Общественные науки», 
обеспечивающих ориентацию  
обучающихся в сфере отношений с 
окружающими  людьми 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

• формирование уважительного добровольческая, уссионные формы, просмотр и 



отношения к родителям, готовности 
понять их позицию, принять их заботу, 
готовности договариваться с  
родителями и членами семьи в решении 
вопросов ведения домашнего хозяйства,  
распределения семейных обязанностей; 
• ответственного отношения к созданию 
и сохранению семьи на основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 
 

коммуникативная,  
познавательная, игровая, 
рефлексивно-оценочная,  
художественно 
эстетическая и другие 
виды деятельности 

обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей, постановка 
обучающимися спектаклей в школьном  
театре, разыгрывание ситуаций для 
решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного  
выбора и иные разновидности занятий; 

предметных областей «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная 
литература» и «Общественные  
науки», обеспечивающих ориентацию  
обучающихся в сфере отношений с 
окружающими людьми; 

религиозными общинами 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и 
гражданскому обществу 

формирование российской гражданской 
идентичности, гражданской позиции 
активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего 
свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок,  
обладающего чувством собственного  
достоинства, осознанно принимающего  
традиционные национальные и  
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

культуры  
детей, расширение конструктивного 
участия в принятии решений, 
затрагивающих их права и  
интересы, в том числе в различных 
формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой  
деятельности; развитие в детской среде 
ответственности, принципов 
коллективизма и социальной 
солидарности; 

интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к 
национальному  
достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  

позволяющих противостоять идеологии  
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным,  
религиозным, расовым, национальным 

общественная (участие в 
самоуправлении), 
проектная,  
добровольческая, 
игровая, 
коммуникативная и 
другие  
виды деятельности 

игры, имитационные модели, социальные 
тренажеры; 

предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в  
сфере отношений к закону, государству и  
гражданскому обществу 



признакам и другим негативным 
социальным явлениям;  

 
мировоззрения 
 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему 
здоровью, познанию себя,  

воспитание здоровой, счастливой, 
свободной личности, формирование 
способности ставить  
цели и строить жизненные планы; 

 
саморазвития и самовоспитания в 
соответствии  
с общечеловеческими ценностями и 
идеалами  
гражданского общества; формирование  
позитивных жизненных ориентиров и 
планов;  

готовности и  
способности к самостоятельной, 
творческой и  
ответственной деятельности; 

готовности и  
способности к образованию, в том числе  
самообразованию, на протяжении всей 
жизни;  
сознательное отношение к 
непрерывному  
образованию как условию успешной  
профессиональной и общественной  
деятельности; 

поколения ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни,  
физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  
развитие культуры безопасной  
жизнедеятельности, профилактику  
наркотической и алкогольной 
зависимости, табакокурения и других 
вредных привычек;  
формирование бережного, 
ответственного и компетентного 
отношения к физическому и  
психологическому здоровью – как  
собственному, так и других людей;  

 
 

 выработке 
собственной позиции по отношению к 
общественнополитическим событиям 

Проектная 
(индивидуальные и  
коллективные проекты),  
учебно-познавательная,  
рефлексивно-оценочная,  
коммуникативная,  
физкультурно-
оздоровительная и 
другие виды 
деятельности 

самосовершенствования, читательские 
конференции, дискуссии,  
просветительские беседы, встречи с 
экспертами (психологами, врачами, 
людьми, получившими  
общественное признание); 

-спортивные 
мероприятия и привлечение к участию в 
них детей; 

предметных областей «Русский язык и 
литература», «Родной язык и родная 
литература», «Общественные науки», 
«Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности»,  
обеспечивающих ориентацию 
обучающихся в сфере отношения 
Человека к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя 



прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений 
нашей страны 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему миру, к живой 
природе, художественной культуре 

формирование мировоззрения,  
соответствующего современному 
уровню развития науки;  

экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле,  
природным богатствам России и мира, 
понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; 
воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, 
формирование умений и навыков 
разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

миру, включая эстетику быта, научного и  
технического творчества, спорта, 
общественных отношений 

художественноэстетическ
ая (в том числе  
продуктивная), 
научноисследовательская
, проектная,  
природоохранная,  
коммуникативная и 
другие виды 
деятельности 

экскурсии в музеи, на выставки, 
экологические акции, другие формы 
занятий; 

предметных областей «Общественные 
науки», «Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности», «Естественные 
науки», «Русский язык и литература», 
«Родной язык и родная литература» и 
«Иностранные языки»,  
обеспечивающий ориентацию 
обучающихся в сфере отношения к 
окружающему миру, живой  
природе, художественной культур 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-экономических 
отношений 

осознанный выбор будущей профессии 
и возможностей реализации 
собственных жизненных планов;  

профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

ние у детей уважения к труду и 
людям труда, трудовым достижениям;  

навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестно, 
ответственно и творчески относиться к 
разным видам трудовой деятельности, 
включая обучение и выполнение  

области воспитания обеспечивается 
привлекательность науки для 
подрастающего поколения, поддержка 
научно-технического творчества детей, 
создаются условия для получения 
детьми достоверной информации о 
передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, 
повышается заинтересованность 

познавательная, игровая,  
предметно-практическая,  
коммуникативная и 
другие виды 
деятельности 

тестирование и консультирование, 
экскурсии на производство, встречи с 
представителями различных профессий, 
работниками и предпринимателями, 
формирование информационных банков 
– с использованием интерактивных форм, 
имитационных моделей, социальных 
тренажеров, деловых игр; 

предметной области «Общественные 
науки», обеспечивающей  
ориентацию обучающихся в сфере 
трудовых и социально-экономических 
отношений 



подрастающего поколения в научных 
познаниях об устройстве мира и  
общества 

 
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся 
Соответствующая деятельность МБОУ «СОШ № 43» представлена в виде организационной 
модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 
осуществляется: 

 

деятельность; 
 

еализации образовательных программ, образовательных технологий; 
-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников 

образовательных отношений (учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей); 
нием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, а также одаренных детей). 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
 

-культурную и этническую специфику Зауралья, потребности учителей, 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада жизни МБОУ «Гимназия №31» определяющую  роль призвана играть 
общность участников образовательных отношений:  
обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 
учредителя МБОУ «СОШ № 43», родительского сообщества, общественности. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего образования — 
дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными  
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся: ВУЗы, СУЗы, библиотека имени Чехова, НМИЦ ТО 
имени академика Г.А. Илизарова, ЦКиД «Спутник», Дом молодежи, отдел опеки. 
 
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется: 

и творческого потенциала детей, в том числе в деятельности общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;  

 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 
участия в преобразовании среды МБОУ «СОШ № 43» и социальной среды города Кургана путем 
разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 
Разработка социальных проектов и программ включает следующие  формы и методы организации 
социально значимой деятельности:  



 и в населенном 
пункте; 

о значимой деятельности обучающихся (среда 
образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 
определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических 
работников образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и 
общественности и др.);  

консультаций; 
иками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 
степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 
действию); 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 
аний (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

социального проекта;  
кта, публичную презентацию результатов (в том числе 

в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

ем совете школы; 

МБОУ «СОШ № 43» 

по заказу организаций и отдельных лиц; 
сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

предметных недель, выставок и пр.); 
есантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

в волонтерском движении; 
ных образовательных 

организаций; 
 

 
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов 
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 
взаимовыгодного партнерства. 
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 
взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером 
традиционного содружества выступает шефство: шефство производственного предприятия или  
иной организации над общеобразовательной организацией, шефство школы над воспитательным 
учреждением для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения и другое. 
В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, 
когда представители социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве 
подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.;  



в свою очередь школьники под руководством педагогических работников организуют субботник 
на территории шефствующей организации, проводят концерт и т. п. Парадигма традиционного 
содружества может реализовываться как обмен подарками. 
Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни 
тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей 
организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых 
знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае  
дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом 
уклада жизни МБОУ «СОШ № 43»;  
субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным 
ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского 
общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 
обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных  
социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения 
взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 
интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 
участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе  
переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные 
социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и 
представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 
соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом 
случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 
каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 
взаимодействие между педагогическими работниками МБОУ «СОШ № 43» и семьей 
обучающегося в этой организации.  
 
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ «СОШ № 43» являются 
следующие. 
1. Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 
позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления  
профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 
работники соответствующих служб.  
2. Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и  
себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 
3. Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т. д. 
(реактивное познание). В МБОУ «СОШ № 43» для реализации метода предъявления 
обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т. д. используются следующие формы: 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о  
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 
которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться 
по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 
профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 
приглашенные квалифицированные признанные специалисты. 

ации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования и 
организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых  
образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные 
варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 
организации. 



собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 
числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы,  
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.  
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия(посещение производства), в музеи 
или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 
возможности современных электронных устройств, используется такая форма, как 
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 
4. Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 
включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 
недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 
областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя  
может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 
знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 
близкую к этой предметной сфере.  
5. Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 
работника на его рабочем месте;  
профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при 
организации детско-взрослых производств на базе образовательных организаций.  
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 
определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 
процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо  
профессии.  
6. Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных 
задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей 
работника. 
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 
стимулируют познавательный интерес.  
Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Образование», связанные с: 

 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Курганской области; 

-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Билет в будущее», «Киноуроки в школах России» или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию; 
построением индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее». 
 
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 
безопасного поведения на дорогах 
Методами формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения 
на дорогах обучающихся в МБОУ «СОШ № 43» являются следующие. 
1. Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 
объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-
профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 
координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и  
внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков);  



обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и 
отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 
оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 
рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;  
знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
2. Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 
(спортивные секции), организацию тренировок в секциях, проведение регулярных 
оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку ипроведение спортивных 
соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 
3. Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение;  
выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию 
комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением 
употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-
транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 
классный руководитель. Это посещение квартир учащихся с целью изучения семей и условий 
проживания, социально-психологическое тестирование по выявлению ранней наркозависимости, 
проведение классных часов по профилактике ПУ ПАВ, проведение родительских собраний с 
участием работников правоохранительных органов и специалистов центра медицинской 
профилактики. 
4. Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений 
рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные 
(официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих  
формах:  

 
– спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

ой школе, при этом 
один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);  

сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может 
быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 
совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 
информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 
информационные ресурсы сети Интернет. 
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов;  
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 
осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 
виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса  
необходима интеграция с курсом физической культуры.  



Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 
состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 
дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
навыки работы в условияхстрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия  
эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, 
чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим  
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 
обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной 
составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья;  
готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 
питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 
народа;  
интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
истории и традициях своего народа. 
 
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка;  
эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

 
 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 

жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 
даже их реализации в той или иной форме; 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 
крайней меры; 

запроса со стороны родителей); 
 МБОУ «СОШ № 43», в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 
реализации цели и задач воспитания и социализации. 
2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 
здорового и экологически целесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя («Я»): 

 
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления  
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

витию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

го образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) («Россия и мир»): 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну); 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
амоопределениявоспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,  
проживающих в Российской Федерации.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  
в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому  
обществу («Родной край», «Россия и мир»):  

 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

 основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина  
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; 
осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 
социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или  
социальной организации; 

овность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  
в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми («Семья», «Школа»): 

венное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  



отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению-способность к сопереживанию и 
формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к  
физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

 в том числе способности к 
сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

а со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 
обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре («Родной край», 
«Россия и мир»), в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 
эстетических-представлений: 

ки, осознание значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в  
получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

е к родной земле, природным богатствам России и 
мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,  
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 
обучающихся к семье и родителям («Семья»): 

семейной жизни.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 
трудовых и социально-экономических отношений («Я», «Школа», «Родной край», «Россия и 
мир»): уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

твенных жизненных 
планов; 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 
физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся 
(«Школа»):  

-психологическое, социальное благополучие  
обучающихся в жизни образовательной организации,  

е детьми безопасности и психологического комфорта,  
информационной безопасности. 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 
формирования антикоррупционного мировоззрения: 

рупционному; 
 



2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
Критерий 1. Достижение обучающимися личностных планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования по следующим 
показателям: 

 
 

ень достижения личностных результатов по блоку «Школа»; 
 
 

Критерий 2. Эффективность реализации программы воспитания и социализации на уровне 
среднего общего образования по следующим показателям: 

заявленных в программе воспитания и социализации; 
лениям деятельности, обеспечивающих 

обучающимся достижение личностных результатов; 
 

классного руководителя, их комплексность и системность; 
ности обучающихся; 

 
обеспечивающих позитивные межличностные отношения. 
Критерий 3. Уровень сформированности кадровых условий реализации программы воспитания и 
социализации на уровне основного общего образования.  
Перечень показателей составлен с учетом профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»6:  

кими работниками способами регулирования поведения обучающихся 
для обеспечения безопасной образовательной среды; 

воспитательной работы; 
события, развивающие эмоциональноценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

самоуправления; 
ных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 
 

Отбор методик и инструментария мониторинга определяется критериями эффективности 
деятельности МБОУ «СОШ № 43» в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 
Для оценки критерия № 1 «Достижение обучающимися личностных планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования» применяется  
6
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г.  

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая  
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  
образования) (воспитатель, учитель)» 

 
 
диагностика сформированности личностных образовательных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с использованием диагностических  
карт. Описание процедуры диагностики представлено в целевом разделе основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 43». 
Для оценки критерия № 2 «Эффективность реализации программы воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования используются: инструментарий оценки удовлетворенности 
участников образовательного процесса жизнедеятельностью в общеобразовательной рганизации 
(в части реализации программ воспитания и социализации); 



педагогами современных образовательных технологий (в том числе информационно-
коммуникационных технологий) в организации воспитания и социализации обучающихся; 

оценку наличия мероприятий по всем направлениям деятельности, их комплексность и 
системность, влияние на достижение обучающимися личностных результатов; а также оценку 
таких аспектов реализации программы, как: 

 воспитательных 
целей, содержании и механизмах достижения личностных результатов на различных уровнях 
общего образования);  

обучающихся различных уровней образования; 
 наличие системообразующих видов совместной деятельности участников образовательного 

процесса (в части реализации программ воспитания и социализации на различных уровнях 
общего образования), которые носят отчетливо выраженный воспитывающий характер; 

низация социального партнерства; 
 

(законных представителей), обучающихся) в разработку и реализацию системной организации 
воспитания и социализации учащихся; 

 
Для оценки критерия № 3 «Уровень сформированности кадровых условий реализации программы 
воспитания и социализации на уровне-основного общего образования» используются: 

ии непрерывного повышения квалификации педагогов по 
вопросам организации воспитания и социализации обучающихся. 
 
 
 2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ № 43» (далее –Программа) с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями при получении ими среднего общего образования 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. 
В Программе учтены: 

рекционной работы с различными контингентами обучающихся 
с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами, осваивающимися содержание среднего общего образования; 

ому направлению. 
Программа преемственна с программой коррекционной работы, реализованной МБОУ «СОШ № 
43» на уровне основного общего образования. 
Программа разработана на нормативный срок освоения обучающимися с особыми 
образовательными потребностями содержания среднего общего образования. 
В соответствии с п. 18.2.4 федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования Программа содержит пять разделов: 
1. цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при 
получении среднего общего образования; 
2. перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных  коррекционных 
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 
3. система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
4. механизм взаимодействия МБОУ «СОШ № 43», предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 



5. планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
Реализация Программы обеспечивается комплексом локальных нормативных актов МБОУ «СОШ 
№ 43»: 

-медико-педагогическом консилиуме;  
 

 
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при 
получении среднего общего образования 
Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ № 43» с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями при получении ими среднего общего образования направлена 
на: 

-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  
инвалидов на уровне среднего общего образования; 

образования. 
Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

уровне среднего общего образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в МБОУ «СОШ № 43», а также попавших в трудную жизненную 
ситуацию; 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов МБОУ  
«СОШ № 43», семьи и других институтов общества;  

СОШ № 431» с особыми образовательными потребностями в 
иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

-
медико-педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния их  
здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-
педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

СОШ № 43» специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Цель программы коррекционной работы – обеспечение комплексной психолого-педагогической и 
социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего общего образования, направленной на коррекцию и / или компенсацию недостатков в 
физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 
программы среднего общего образования, их профессионального самоопределения, 
социализации и обеспечения психологической устойчивости. 
Задачи программы коррекционной работы: 

трудную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования; 
СОШ № 43» условий для успешного освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в т. ч. попавшими в трудную жизненную ситуацию, основной 
образовательной программы среднего общего образования (или ее элементов) и прохождения  
ими итоговой аттестации;  

овательными 
потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию, нарушений (личностных, 
регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

общего образования непрерывной коррекционно развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности; 



у обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в трудную  
жизненную ситуацию; 

родителями, социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  
ационнопросветительских 

мероприятий. 
 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания;  
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий МБОУ «СОШ № 43» на уровне среднего общего образования с обучающимися с 
особыми образовательными потребностям, в том числе попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, сформирован исходя из учета особых образовательных потребностей конкретного 
учащегося или группы учащихся, имеющих сходные проблемы, в реализации диагностических, 
коррекционно-развивающих, консультационных, информационно-просветительских 
мероприятий. 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных МБОУ 
«СОШ № 43» представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий 

Перечень комплексных,  
индивидуально  
ориентированных  
коррекционных  
мероприятий 

Содержание комплексных,  
индивидуально  
ориентированных  
коррекционных  
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Диагностическое направление 

Изучение развития  
эмоционально-волевой сферы  
и личностных особенностей  
учащихся с особыми  
образовательными  
потребностями на уровне  
среднего общего образования 

- определение особых  
образовательных  
потребностей учащихся  
(общих и специфических)  
на уровне среднего общего  
образования; 
- выявление характера и  
сущности нарушений у  
подростков с ОВЗ и  
инвалидов; 
- выявление учащихся,  
испытывающих сложности  
в освоении основной  
образовательной  
программы среднего  
общего образования; 
- подготовка рекомендаций  
по оказанию  
психологомедикопедагоги 
ческой помощи  
обучающимся и др. 

Педагог-психолог 

Изучение социальной  
ситуации развития и условий  
семейного воспитания  
учащихся с особыми  
образовательными  
потребностями на уровне  
среднего общего образования 

Социальный педагог 

Контроль динамики развития  
учащихся с особыми  
образовательными  
потребностями на уровне  
среднего общего образования 

педагог-психолог;  
учителя-предметники 

Коррекционно-развивающее направление 

Проведение индивидуальных  педагог-психолог;  



и групповых  
коррекционноразвивающих  
занятий с учащимися с  
особыми образовательными  
потребностями на уровне  
среднего общего образования 

содержания среднего общего 
образования; 

 
недостатков в физическом  
и (или) психическом развитии 
учащихся на уровне среднего 
общего образования; 

универсальных учебных  
действий (личностных, 
регулятивных, познавательных,  
коммуникативных) 

учителя-предметники 

Отбор оптимальных  
коррекционных программ /  
методик, методов и приемов  
обучения в соответствии с  
особыми образовательными  
потребностями учащихся на  
уровне среднего общего  
образования 

 
зам. директора по УВР,  
педагог-психолог;  
учителя-предметники 

Консультационное направление 

Консультирование педагогов  
по выбору индивидуально  
ориентированных методов и  
приемов работы с учащимися  
с особыми образовательными  
потребностями на уровне  
среднего общего образования 

обеспечение непрерывности  
специального сопровождения 
учащихся, испытывающих 
сложности в освоении основной  
образовательной программы 
среднего общего образования, и 
их семей по вопросам  
реализации 
дифференцированных  
психологопедагогических  
условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и 
социализации; 

Педагог-психолог 

Консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов 
коррекционного  
обучения учащихся с особыми  
образовательными  
потребностями на уровне  
среднего общего образования 

Педагог-психолог 

Информационно-просветительское направление 

Различные формы  
просветительской  
деятельности (лекции, беседы,  
информационные стенды,  
печатные материалы),  
направленные на разъяснение  
участникам образовательных  
отношений вопросов,  
связанных с особенностями  
образовательного процесса и  
сопровождения учащихся с  
особыми образовательными  
потребностями на уровне  
среднего общего образования 
Проведение тематических  
выступлений для педагогов и  
родителей по разъяснению  
индивидуальнотипологических 
особенностей учащихся с  
особыми образовательными  
потребностями на уровне  
среднего общего образования 

обеспечение разъяснительной  
деятельности по вопросам, 
связанным с особенностями  
организации образовательной  
деятельности для учащихся, со 
всеми участниками 
образовательных отношений 
 

зам. директора по УВР,  
педагог-психолог;  
учителя-предметники;  
социальный педагог 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий МБОУ «СОШ № 43» на уровне среднего общего образования с обучающимися с 



особыми образовательными потребностям, в том числе попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, ежегодно отражаются в плане работы психолого-медико-педагогического консилиума. 
 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную жизненную 
ситуацию, обеспечиваются специалистами МБОУ «СОШ № 43». 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную жизненную 
ситуацию, регламентированы локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 43» и 
реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 
Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки обучающихся 
с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную жизненную 
ситуацию, на уровне среднего общего образования отражена в таблице 7. 
Таблица 7 
Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе попавших в сложную 
жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования 

Направления  
сопровождения и  
поддержки  
обучающихся с  
особыми  
образовательными  
потребностями, в  
том числе  
попавших в  
сложную  
жизненную  
ситуацию 
 

Специалисты,  
осуществляющие  
сопровождение и  
поддержку  
обучающихся с  
особыми  
образовательными  
потребностями, в  
том числе  
попавших в  
сложную  
жизненную  
ситуацию 

Взаимодействие со  
специалистами в  
целях обеспечения  
сопровождения и  
поддержки  
обучающихся с  
особыми  
образовательными  
потребностями, в  
том числе  
попавших в  
сложную  
жизненную  
ситуацию 

Перечень  
локальных  
нормативных  
актов,  
регламентирующих  
сопровождение и  
поддержку  
обучающихся с  
особыми  
образовательными  
потребностями, в  
том числе  
попавших в  
сложную  
жизненную  
ситуацию 

Психологическое  
сопровождение 
 

Педагог-психолог • администрация  
школы; 
• зам. директора  
по ВР; 
• педагог психолог, 
• учителя предметники;  
• медицинский  
работник;  
• социальный  
педагог 

• Положение о  
психолого медико 
педагогическом  
консилиуме; 
• План работы  
педагога психолога; 
• План  
воспитательной  
работы 

Социальнопедагогическое  
сопровождение 

Социальный педагог учителя предметники;  
 

работник;  
специалисты 

социальных  
служб,  

 
исполнительной 
власти по защите  
прав детей 

План работы  
социального  
педагога; 

 
Воспитательной работы 



Медицинская  
поддержка и  
сопровождение 

Медработник  
 

УВР, 
 

ВР 

Положение о  
психолого-медико-
педагогическом  
консилиуме 

    

    

 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  
Механизмы взаимодействия, предусматривающие общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников, определены в МБОУ «СОШ № 
43», исходя из учета особых образовательных потребностей обучающихся, и отражены: 
1. в учебном плане (планах) среднего общего образования (гуманитарный профиль, 
технологический профиль, социально-экономический профиль, естественнонаучный профиль). 
Особые образовательные потребности обучающихся были учтены 

 
 

курсов);  
е учебных предметов обязательной части учебного 

плана и др.; 
2. в плане внеурочной деятельности. Особые образовательные потребности обучающихся были 
учтены в части включения курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих коррекцию и (или) 
развитие учащихся, в рамках, представленных в федеральном государственном  
образовательном стандарте среднего общего образования, направлений внеурочной 
деятельности. 
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  
Планируемые результаты работы МБОУ «СОШ № 43» с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами, соотносятся с личностными и метапредметными результатами освоения учащимися 
основной общеобразовательной программы среднего общего образования, представленными 
ранее 


