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I. Общие положения

1. Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного обшеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразователная школа №15» (далее -  ООП СОО МБОУ «СОШ № 15») 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809).

2. Содержание ООП СОО МБОУ «СОШ № 15» представлено учебно

методической документацией (федеральный учебный план, федеральный 

календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная 

рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание образования уровня среднего общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы
1

3. МБОУ «СОШ №15», осуществляет образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, разрабатывает основную образовательную 

программу среднего общего образования (далее соответственно -  

образовательная организация, ООП СОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования
л

(далее-ФГОС СОО ) и ФОП СОО. При этом содержание и планируемые

1 1Пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании
в Российской Федерации».
2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации
7 июня 2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами



результаты разработанной ООП СОО МБОУ «СОШ № 15» ООП СОО 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых
э

результатов ФОП СОО .

4. При разработке ООП СОО образовательная организация 

предусматривает непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«Г еография» и «Основы безопасности жизнедеятельности»4.

5. ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный5.

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и

планируемые результаты реализации ФОП СОО, а также способы
6определения достижения этих целей и результатов .

7. Целевой раздел ООП СОО включает: 

пояснительную записку;

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., 
регистрационный № 35953),
от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации
9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 
47532), приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24 сентября 
2020 г. № 519 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
декабря 2020 г., регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 
61828)
и от 12 августа 2022 г. № 732 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034).
3 Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
4 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
5 Пункт 14 ФГОС СОО.
6 Пункт 14 ФГОС СОО.



СОО7.

8. Содержательный раздел ООП СОО включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов:

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся8;

федеральную рабочую программу воспитания.

9. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны 

на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения программы 

среднего общего образования.

10. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит:

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий;

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 деятельности9.

11. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического 

здоровья

и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

среднего общего образования10.

12. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной

7 Пункт 14 ФГОС СОО.
8 Пункт 14 ФГОС СОО.
9 Пункт 18.2.1 ФГОС СОО.
10 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО.



- 11 организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания .

13. Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным

ценностям -  нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения

граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в

основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное

проявление в духовном, историческом и культурном развитии
12многонационального народа России12.

14. Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы среднего общего образования13 

и включает:

федеральный учебный план;

федеральный план внеурочной деятельности;

федеральный календарный учебный график;

федеральный календарный план воспитательной работы.

15. Федеральный календарный план воспитательной работы содержит 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения.

11 Пункт 18.2.3 ФГОС СОО.
12 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809.
13 Пункт 14 ФГОС СОО.



Пояснительная записка.

Основная общеобразовательная программа Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №15» (далее - ООП СОО МБОУ «СОШ №15») 

является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

МБОУ «СОШ №15» в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО МБОУ «СОШ №15» являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления;

преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего;

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов среднего общего образования, отражённых в 

ФГОС СОО;

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования;

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности;

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке.

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО МБОУ «СОШ 

№15» предусматривает решение следующих основных задач:



формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению;

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ 

«СОШ №15» всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ);

обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и других, организацию общественно полезной деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия;

организация социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при



поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности.

ООП СОО МБОУ «СОШ №15» учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне среднего общего образования;

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения 

образования на родном (русском) языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности;

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО МБОУ 

«СОШ №15» обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль);

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО МБОУ «СОШ №15» 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося;

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию;

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и



физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов;

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО МБОУ «СОШ 

№15» предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы;

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 

1 марта 2027 г. (далее -  Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее -  Санитарно-эпидемиологические требования).

ООП СОО МБОУ «СОШ №15» учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. Общий объем аудиторной



работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 

часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно

эпидемиологическими требованиями1.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся в МБОУ «СОШ №15» могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №15» .

1 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».
2 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».



Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП СОО М БОУ «СОШ  № 15»

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ 
№15» являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга МБОУ «СОШ №15», мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №15» как основа 
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры 
внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; итоговую оценку; 
промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний 
мониторинг образовательных достижений обучающихся.

Внешняя оценка включает: 
независимую оценку качества подготовки обучающихся; итоговую аттестацию.

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «СОШ №15» реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
оценку предметных и метапредметных результатов;



использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования;

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 
наблюдения;

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка);

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 
в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий.

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
МБОУ «СОШ №15» и образовательных систем разного уровня.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 
значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного 
уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в МБОУ «СОШ №15»; в 
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 
предметов; в ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 
выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии.

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 
данных.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);
способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории;

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной



деятельности.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «СОШ №15» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 
внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета МБОУ 
«СОШ №15». Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 
диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, 
математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.

Формы оценки:
для проверки читательской грамотности -  письменная работа на межпредметной 

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

письменной (компьютеризованной) частью;
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий -  экспертная оценка процесса и 
результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 
проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
менее чем один раз в два года.

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе 
-  проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 
межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно
творческую и другие).

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.
Результатом проекта является одна из следующих работ:
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и других;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
отчётные материалы по социальному проекту.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются МБОУ «СОШ №15».
Проект оценивается по критериям сформированности:
познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему 
и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 
других;

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы,



грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий;

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях;

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 
на вопросы.

Предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ «СОШ №15» с учётом 
специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 
предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

Основным предметом оценки является способность к решению учебно
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 
функциональной грамотности.

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 
ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

Формы промежуточной аттестации в 10-ых классах
Предметы 10а 10б сроки
Русский язык Письменная 

контрольная работа 
в формате ЕГЭ

Письменная 
контрольная работа 
в формате ЕГЭ

май

Математика Письменная 
контрольная работа 
в формате ЕГЭ

Письменная 
контрольная работа 
в формате ЕГЭ

май

Литература Письменная 
контрольная работа 
в формате ЕГЭ

май

Обществозна
ние

Письменная 
контрольная работа 
в формате ЕГЭ

май

Предмет по 
выбору

Письменная контрольная работа в 
формате ЕГЭ

май

Индивидуальный проект апрель
Для остальных предметов учебного плана промежуточная аттестация основывается

на результатах текущего контроля по итогам семестров.
Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО МБОУ «СОШ №15».
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету



включает:
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости -  с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры);

график контрольных мероприятий.
Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ «СОШ №15» с целью 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знаково-символическими средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 
и обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 
учётом особенностей учебного предмета.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность 
мероприятий, включающих планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам 
(курсам) учебного плана федеральной общеобразовательной программы, разработку содержания и 
методики проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов 
выполнения обучающимися указанных контрольных или проверочных работ, а также 
документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:

• оценки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и динамики их роста 
в течение всего учебного года;

• выявления индивидуально значимых и иных обстоятельств, способствующих или 
препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов 
освоения соответствующей общеобразовательной программы;

• изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 
используемых в образовательной деятельности МБОУ «СОШ №15»;



• принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательной деятельности.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. По 

предметам: «Основы религиозных культур и светской этики», «Человек и общество» введена 
зачетная система в форме творческого проекта.

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется только с 
использованием словесной качественной оценки. Балльное оценивание не допускается. К отметке 
приравниваются любые символы, значки, графические рисунки. В первом классе домашних 
заданий нет.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в виде 
отметок по пятибалльной шкале во 2 - 11 классах (минимальный балл -  2, максимальный -  5), 
которые выставляются в электронный журнал и дневник обучающегося, где: 5 -  «отлично», 4- 
«хорошо», 3 -  «удовлетворительно», 2 -  «неудовлетворительно», 1 -  «знаково-символическая 
отметка отсутствия работы обучающегося».

Промежуточная аттестация -  процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися части содержания (четвертное оценивание, семестровое) или всего объема 
учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная аттестация -  это механизм контроля результатов освоения обучающимися 
всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273ФЗ).

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть/семестр осуществляется в 
соответствии с календарным учебным графиком.

Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ №15» проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 
программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может 
быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 
обстоятельств.

Формами промежуточной аттестации являются:
- Письменная проверка -  письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным формам промежуточной аттестации относят: тесты, комплексные 
контрольные работы, контрольные работы, контрольные задачи, диктанты, изложения, задания на 
основе текста, творческие работы, сочинения, эссе, рефераты;
- К устным формам промежуточной аттестации относят: доклады, сообщения, собеседование, 
защиту проекта, зачет;
- Комбинированная проверка -  сочетание письменных и устных форм проверок;
Различают формы, основанные: на встроенном педагогическом наблюдении; экспертной оценке; 
учете текущих образовательных результатов. Данные формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации называются оценочными процедурами, длительность которых при выполнении 
обучающимися составляет не менее тридцати минут.

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относят: 
индивидуальные проекты; творческие экзамены; разработку изделий, макетов, предметов 
живописи, продуктов словесного творчества. Формы, основанные на встроенном педагогическом 
наблюдении и экспертной оценке, применяют с использованием шаблонов наблюдения или 
экспертной оценки. Например, используют лист оценки индивидуального проекта.

Контрольные или проверочные работы показывают оценку достижения каждым 
обучающимся и/или группой обучающихся на основании требований к предметным и/или 
метапредметным результатам обучения в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 
образования при освоении образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.

Диагностические работы обучающихся указывают на выявление и изучение уровня и 
качества подготовки обучающихся, включая достижение каждым обучающимся и/или группой



обучающихся требований к предметным и/или метапредметным, и/или личностным результатам 
обучения в соответствии с ФГОС, а также факторы, обусловливающие выявленные результаты 
обучения.

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации направлено на 
обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения федеральных образовательных программ, предусмотренных 
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (ФГОС).

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося и 
промежуточной аттестации педагог определяет самостоятельно в соответствии с учебным планом 
предмета с учетом контингента обучающихся, содержанием учебного материала и используемых 
образовательных технологий, отражающихся в рабочей программе.

Результаты Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) использовать как форму 
промежуточной аттестации в качестве итоговых контрольных работ. (На основании письма 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 6 августа 2021 г. N СК-228/03/01.16/08-01 в адрес 
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования).

МБОУ «СОШ №15» при проведении промежуточной аттестации обучающихся 
необходимо избегать дублирования оценочных процедур (контрольных работ) в классах по тем 
учебным предметам, по которым проводится ВПР.

Всероссийские проверочные работы проводятся для обучающихся МБОУ «СОШ №15» по 
следующим предметам:

• в 4 классе по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир;
• в 5 классе по учебным предметам: русский язык, математика, история, биология;
• в 6 классе по учебным предметам: русский язык, математика, история, география, 

биология, обществознание;
• в 7 классе по учебным предметам: русский язык, математика, история, география, 

биология, обществознание, физика, иностранные языки (английский);
• в 8 классе по учебным предметам: русский язык, математика, история, география, 

биология, обществознание, физика, химия;
• в 10 классе по учебному предмету география;
• в 11 классе по учебным предметам: история, география, биология, физика, химия, 

иностранные языки (английский).
Для обеспечения открытости и доступности информации о системе образования в МБОУ 

«СОШ №15» формируется единый график проведения оценочных процедур с учетом учебных 
периодов, принятых в школе (четверть, полугодие, год).

График проведения оценочных процедур может быть утвержден как отдельным 
документом, так и в рамках имеющихся локальных нормативных актов МБОУ «СОШ №15», 
устанавливающих формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

Готовый график проведения оценочных процедур размещают на сайте МБОУ «СОШ №15» 
на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной 
организации» в виде электронного документа не позднее чем через 2 недели после начала 
учебного года либо после начала полугодия.

График проведения оценочных процедур может быть скорректирован при наличии 
изменений учебного плана, вызванных:

• эпидемиологической ситуацией;
• участием школы в проведении национальных или международных исследованиях качества 

образования в соответствии с Приказом Миннауки и высшего образования Российской 
Федерации №1684/694/1377 от 18.12.2019 года «Об осуществлении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 
Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных 
исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также



результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях» в случае, 
если такое участие согласовано после публикации школой графика;

• другими значимыми причинами.
В случае корректировки график проведения оценочных процедур его актуальная версия 
размещается на сайте школы.

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

Описание форм текущего оценивания
Форма текущего 
оценивания

Описание

Аудирование Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
воспринимать и понимать содержание звучащих текстов

Ведение тетради Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося соблюдать 
единый орфографический режим, правильность выполнения письменных 
работ, соответствие их объема и содержания требованиям

Выразительное
чтение

Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм 
литературного произношения, передавая идейно-образное содержание 
текста

Географический
диктант

Форма контроля, позволяющая оценить комплексные географические 
знания обучающихся

Грамматическое
задание

Форма контроля, позволяющая оценить результаты усвоения 
обучающимся изучаемых грамматических явлений, умение производить 
простейший языковой анализ слов и предложений

Демонстрация 
техники упражнений

Форма контроля, позволяющая оценить навык обучающегося в 
демонстрации упражнения наиболее рациональным и эффективным 
способом, близким к эталонному

Диктант Форма контроля, позволяющая оценить орфографические и 
пунктуационные навыки обучающегося

Доклад Форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развернутого 
выступления обучающегося по определенному вопросу, основанного на 
самостоятельно привлеченной, структурированной и обобщенной им 
информации, в том числе в виде презентации

Домашнее задание Форма контроля, при которой проверяется и оценивается умение 
обучающегося самостоятельно выполнять задания на закрепление и 
углубление знаний, навыков и умений, полученных на уроке

Изложение Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося излагать 
содержание прочитанного или услышанного текста. Основными 
критериями при этом являются полнота изложения, фактическая 
правильность, грамотность, последовательность, логичность

Исследовательская
работа

Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося проводить 
исследование для расширения имеющихся и получения новых знаний, 
проверки гипотез, установления закономерностей, обобщения и 
обоснования информации

Комплексная работа Форма контроля, позволяющая оценить предметные знания и



метапредметные навыки обучающегося посредством выполнения 
практических и теоретических заданий разного типа

Лабораторная работа Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося проводить 
изучение и исследование характеристик заданного объекта 
экспериментальным методом с применением специального оборудования

Математический
диктант

Форма контроля, позволяющая оценить способность обучающегося к 
восприятию задания на слух и письменной фиксации решения или ответа

Опрос Форма контроля, позволяющая оценить в устной или письменной форме 
умение обучающегося формулировать высказывание по отдельному 
вопросу темы, предмета за определенный отрезок времени

Пересказ Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося устно 
излагать прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи 
основного содержания текста, последовательность и полноту развития 
сюжета, выразительность при характеристике образов)

Письменный ответ Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося построить 
развернутое письменное высказывание по предложенному вопросу или на 
заданную тему. Основными критериями оценки при этом являются 
полнота, аргументированность, связность и последовательность 
изложения

Практическая работа Форма контроля, позволяющая оценить уровень практических навыков и 
умений обучающегося

Проект Форма контроля, позволяющая оценить навыки проектной деятельности 
обучающегося, направленной на создание итогового продукта

Работа с картой Форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 
распознавать объекты на карте, извлекать из карты и ее легенды 
необходимую информацию

Реферат Форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и анализа 
информации у обучающегося, а также его способности представления 
ключевых идей и формулирования выводов на их основе, выполненного 
по определенным правилам оформления

Решение задач Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося выполнять 
действия, направленные на достижение цели, заданной в рамках 
проблемной ситуации -  задачи

Словарный диктант Форма контроля, позволяющая оценить знание обучающимся слов с 
непроверяемым написанием и владение навыками их правописания

Смысловое чтение Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося, 
позволяющая оценить навык осознанного чтения обучающегося 
(понимание текста: определение главной мысли, темы, анализ текста, 
создание текстов под свои цели и задачи)

Соревнование Форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди обучающихся 
или команд обучающихся по разным видам спорта (спортивным 
дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), 
проводимое по утвержденному положению (регламенту)

Сочинение Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося создавать



связный текст с учетом норм языка

Списывание Форма контроля, позволяющая оценить результаты усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 
навыков (умение списывать с печатного текста, обнаруживать 
орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 
выписывать ту или иную часть текста)

Творческая работа Форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой деятельности 
обучающегося

Тест Форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний обучающегося, 
состоящая из системы тестовых заданий/вопросов

Тестирование 
физических качеств

Форма контроля, предполагающая измерение или испытание, стандартное 
задание, проводимое для определения и оценки уровня физического 
состояния, физической подготовленности и двигательных способностей на 
основе комплекса упражнений

Техника чтения Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося читать и 
понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются 
скорость чтения, правильность и осознанность

Устный ответ Форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные особенности 
усвоения обучающимся учебного материала и проверить умение строить 
связное, логически последовательное сообщение на заданную тему или 
поставленный вопрос

Устный счет Форма контроля, позволяющая оценить умение выполнения обучающимся 
вычислений без помощи дополнительных устройств и приспособлений

Учебное упражнение Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предметных 
умений и навыков

Чтение Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
воспринимать и понимать содержание графически зафиксированных 
текстов

Экспериментальная
работа

Форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося при 
выполнении опытно-поисковой работы или эксперимента

Эссе Форма контроля, позволяющая оценить небольшой прозаический текст, 
выражая собственную точку зрения о каком-либо предмете, теме, 
проблеме, тексте

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по учебному предмету.

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
стартовая диагностика;
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценка уровня функциональной грамотности;
оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим



работником обучающимся.
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета МБОУ «СОШ №15». Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 
работника.



Основная образовательной программа среднего общего образования содержит (в 
соответствии с ФГОС СОО):

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;

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;

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий;
4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;
5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;
6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.

2. СОДЕРЖ АТЕЛЬНЫ Й РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАМ М Ы  СРЕДНЕГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся  
в области учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура программы МБОУ «СОШ №15» развития универсальных учебных 
действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 
информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 
общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Целевой раздел
На уровне среднего общего образования в МБОУ «СОШ №15» продолжается 

формирование универсальных учебных действий (далее -  УУД), систематизированный 
комплекс которых закреплен во ФГОС СОО.

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную  
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований  
ФГОС СОО

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы. Требования включают:

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные);

способность их использования в познавательной и социальной практике;
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.



Программа направлена на:
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа формирования УУД призвана обеспечить:
-  развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;

-  формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

-  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно
исследовательской, проектной, социальной деятельности;

-  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

-  формирование навыков участия в различных формах организации учебно
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 
практико-ориентированного результата;

-  формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 
ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования ИКТ;

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

-  возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

-  подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности.

Цель программы развития УУД -  обеспечить организационно-методические условия 
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи:

-  организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 
новых для обучающихся ситуациях;

-  обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 
содержания учебных предметов;

-  включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся;



-  обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 
формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 
высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 
образования. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается 
уровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень 
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 
УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно 
превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществлять 
широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 
предметного обучения и отрефлексированные, УУД используются как универсальные в 
различных жизненных контекстах.

На уровне среднего общего образования регулятивные действия получают 
дальнейшее развитие за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 
регулятивных действий напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. 
Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 
решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный 
возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной 
образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование 
образовательного запроса, что особенно важно с учетом повышения вариативности на 
уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора 
уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 
обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 
действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования.

Содержательный раздел

Состав и функции УУД для уровня среднего общего образования определены в 
соответствии с возрастными психологическими особенностями учащихся, факторами и 
условиями их развития.

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 
переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 
особенный этап в становлении УУД.

В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 блока УУД.
Блок личностных универсальных учебных действий
действия, обеспечивающие функции жизненного, личностного, профессионального 

самоопределения; смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые 
на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 
личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный



аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а 
также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.

Самоопределение -  определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 
выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В 
процессе самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных 
жизненных смыслов и построения жизненных планов во временной перспективе 
(жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельности следует особо 
выделить два типа действий, необходимых в личностно-ориентированном обучении. Это, во- 
первых, действие смыслообразования, то есть установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом. Во-вторых, действие построения жизненных планов во 
временной перспективе, позволяющее установить связь учебной деятельности с целями и 
задачами планируемой профессиональной карьеры. Подросток должен видеть связь учения и 
его результатов и реализации жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь 
ответить на вопрос «какое значение, смысл имеет для меня учение в будущей взрослой 
жизни». Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания 
основывается на формировании ценностной иерархии сознания и обеспечивает развитие 
моральной компетентности подростка как готовности и способности к принятию решения в 
условиях моральной дилеммы в процессе личностного самоопределения.

Блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию 
организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования:

- целеполагание как постановка учебных и познавательных задач;
- планирование -  определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;
- составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование -  предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция -  внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка -  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию -  к выбору в ситуации мотивационного конфликта, 
к преодолению препятствий.

Блок познавательных универсальных действий были включены общеучебные, 
включая знаково-символические; логические, действия постановки и решения проблем. 
Функцией общеучебных действий является управление познавательными процессами. К ним 
относятся:

- исследовательские (самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка), информационные (поиск и выделение необходимой 
информации, в том числе с помощью компьютерных средств, обработка, хранение, защита и 
использование информации), знаково-символические действия (замещение, создание и 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область, использование модели для решения задач);

- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

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

условий;
- познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;



- смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора 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.).
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия, 

функция которых состоит в обеспечении инструментальной основы мышления и решения 
проблем, в том числе исследовательских. К ним относятся:

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений;
- выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство.
Коммуникативные действия выполняют функцию организации и регуляции 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации 
(становления форм психической деятельности путем преобразования внешней предметной 
деятельности во внутреннюю психическую). Коммуникативные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Соответственно, в состав коммуникативных 
действий входят:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
- определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов -  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера -  контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
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, 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.

Следует особо обратить внимание на тот факт, что структурные элементы и 
результаты развития регулятивных умений крайне характерны для такого вида деятельности 
как исследовательская. Опираясь на положения системного подхода, это позволяет вести 
речь о том, что интеграция данных компонентов в единую систему образовательной 
практики приведет к достижению заведомо более высоких результатов, чем их применение и 
развитие как отдельных составляющих.



Управление регулятивной деятельностью обучаемых, и, следовательно, развитие их 
регулятивных умений в исследовательской деятельности, направленных на выполнение 
одноименных действий, является одной из приоритетных задач подготовки 
конкурентоспособных выпускников. Именно по окончании школы, независимо от ступени 
образования, саморазвитие, самоуправление, саморегуляция приобретают особый 
личностный смысл для субъекта учения.

Поиск эффективных способов управления регулятивными умениями приводит к 
рассмотрению педагогического потенциала исследовательского обучения, которое, при 
определенных условиях, способно обеспечить индивидуализацию образовательного 
процесса, служит усилению мотивации личностного саморазвития обучающихся, позволяет 
реализовать эффективную систему самоуправления учением.

В первую очередь, необходимо заметить, что включение обучаемых в регулятивную и 
исследовательскую деятельность выступает одним из ключевых путей повышения 
мотивации и эффективности учебной деятельности в образовательной организации. При 
реализации управленческих усилий педагогом и направлению соответствующих усилий 
обучаемых, необходимо принимать во внимание, что исследовательская и регулятивная 
деятельность имеют как общие, так и специфические черты. К общим характеристикам 
следует отнести: практически значимые цели и задачи исследовательской и регулятивной 
деятельности; структуру данной деятельности; конечные результаты деятельности, 
включающие предметные и личностные результаты; к специфическим характеристикам 
исследовательской деятельности относится при этом компетентность в выбранной сфере 
исследования, творческая активность. Среди специфических конечных результатов 
исследовательской деятельности также выступает понимание обучаемым сущности 
творческой исследовательской работы, которая выступает показателем успешности 
исследовательской деятельности.

Специфика исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 
организации с целью развития регулятивных умений. В зависимости от аудиторной и 
внеаудиторной деятельности исследовательско-регулятивная деятельность может 
приобретать разные формы. В условиях учебного занятия это может быть занятие- 
исследование, занятие-лаборатория, занятие -  творческий отчет, защита исследовательских 
проектов, занятие-экспертиза, занятие - исторический или теоретический экскурс с 
элементами проблемных заданий, занятие - «мозговой штурм» или презентация открытых 
мыслей, занятие - учебный эксперимент.

Внеаудиторные занятия могут принимать вид исследовательской практики учащихся 
(например, с использованием метода проектов), образовательных экскурсий в рамках заранее 
поставленных образовательных целей и по разработанной программе с определенными 
формами контроля, факультативных занятий, направленных на углубленное изучение 
отдельных вопросов и развитие конкретных умений регулятивно-исследовательской 
деятельности, организации исследовательских сообществ и мероприятий (научно
исследовательских дебатов, «круглых столов», ученических конференций и т.д. - в т.ч. в 
условиях межрегионального и международного сотрудничества), реализации и презентации 
исследовательской практики обучающихся (олимпиады, конкурсы и т.д.).

Домашнее задание исследовательско-регулятивного характера может сочетать в себе 
разнообразные виды деятельности и включать учебное исследование, достаточно 
протяженное по временным характеристикам, что способствует дополнительному развитию 
умений самопланирования и проведения эксперимента, обработки и анализа его результатов, 
самокоррекции и самооценки - как промежуточных, так и итоговых (в качестве оценочного и 
диагностического инструмента в данном случае можно использовать дневники 
самонаблюдения и технологию портфолио).

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так 
и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов



Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 
образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей.

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее -  РП) 
отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах:

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 
освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»;

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 
содержания;

Описание реализации требований формирования УУД в результатах по 
отдельным предметным областям 

Русский язык и литература
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 
предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 
русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 
познавательные универсальные учебные действия.

Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 
«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа 
как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 
формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 
чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 
этапе его обсуждения. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 
формированию познавательных универсальных учебных действий.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия:

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 
обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 
устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств;

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 
(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 
гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 
историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 
составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать



определения понятий; толковать лексическое значение слова путём установления родовых и 
видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии;

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 
(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 
(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в 
словах различных частей речи) и другие;

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 
данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 
неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта;

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 
при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 
процесса.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия:

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 
другие);

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно
выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, 
стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 
критически оценивать их достоверность;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 
примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из 
мировых языков и другие);

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 
действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 
произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 
переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 
произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 
литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и других культур;

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 
методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией:

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 
информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;



создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 
целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие);

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения:

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков;

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 
выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 
оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы;

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 
самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 
письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории;

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур;

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия 
по их достижению;

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

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 
письменной форме;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным;

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.

Формирование универсальным учебным регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

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

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие;
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 
литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 
выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно
нравственным развитием личности;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 
числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 
проблем, поставленных в художественных произведениях.

Иностранный язык



Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 
иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические и исследовательские действия:

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 
средствами иностранного и родного языков;

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 
иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 
языка (например, грамматических конструкции и их функций);

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 
иностранном языке;

различать в иноязычном устном и письменном тексте -  факт и мнение; 
анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 
результатов анализа в собственных высказывания;

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 
социокультурных явлений;

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковыми явлениями;

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 
деятельности;

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 
соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 
языка.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией:

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 
и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием);

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода);

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

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения:



воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 
соответствии с условиями и целями общения;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств изучаемого иностранного языка;

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей;

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием, с нахождением интересующей информации);

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 
задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений);

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

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 
профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды;
выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;
оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи);
корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации;
осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения.
М атематика и информатика
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 
является формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 
тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать 
и изучать реальные процессы и явления».

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 
структурирования информации».

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия.

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 
понятиями; формулировать определения понятий;

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения, критерии проводимого анализа;

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 
взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий;

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии;



проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
обосновывать собственные суждения и выводы;

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).

Формирование универсальных учебным познавательным действий включает 
базовые исследовательские действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 
зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях.

Формирование универсальным учебным познавательных действий включает работу 
с информацией:

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать 
и структурировать информацию, представлять ее в различных формах;

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 
критериям, воспринимать ее критически;

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

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 
моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 
отображать графически, записывать с помощью формул;

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 
распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 
характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 
дедукцию, аналогию, математические методы;

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 
современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 
данных;

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 
процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; 
представлять результаты моделирования в наглядном виде.

Формирование универсальным учебных коммуникативным действий включает 
умения:

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 
точку зрения в устных и письменных текстах;

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 
разногласия и возражения;

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 
эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 
пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать 
формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории;



участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 
работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 
людей;

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 
информации;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 
процесса и результата решения математической задачи;

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 
причины достижения или недостижения результатов деятельности.

Естественнонаучные предметы
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 
опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -  
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) -  обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 
линий -  формирование оценочного, эмоционального отношения к миру -  способствует 
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 
основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды».

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 
задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 
личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия:

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 
химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и



явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 
механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 
молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 
проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 
соединений;

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 
например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 
жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 
практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 
признаков изучаемых веществ и химических реакций;

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 
получения новых знаний о веществах и химических реакциях;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 
последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 
среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 
организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 
подготовки сообщений, выполнения групповых проектов);

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 
объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 
ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 
телефон, СВ Ч-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия:

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 
рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 
математического маятника от параметров колебательной системы;

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 
зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 
упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 
вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 
пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 
независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 
его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне);

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 
понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 
использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света, энергия и импульс фотона;

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 
например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 
отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света 
(на базовом уровне);

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 
качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 
расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 
разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 
естественно-научного цикла;



выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 
решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 
физические явления (на базовом уровне);

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 
конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого 
тела, имеющего площадь опоры.

Формирование универсальным учебным познавательных действий включает работу 
с информацией:

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 
сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной 
науке;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные 
технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 
подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях;

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 
информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 
оценку достоверности.

Формирование универсальным учебных коммуникативным действий включает 
умения:

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 
при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 
дискуссий о современной естественнонаучной картине мира;

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 
интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 
изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 
вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», 
«Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые 
явления в природе»).

Формирование универсальным учебным регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике 

и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 
решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 
химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения 
опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям;

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 
решении качественных и расчетных задач;

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

Общественно-научные предметы
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -  
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) 
-  обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 
обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к



оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий -  
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру -  способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 
обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур».

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 
нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации».

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 
общения». Наконец, «формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 
нём», способствует личностному развитию.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия:

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно
нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 
актуальность в современных условиях;

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне 
на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии основных сфер и социальных институтов;

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 
типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 
систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 
например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, 
формам правления и типам государственного устройства;

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 
деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 
жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 
климатическими изменениями;

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 
события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 
определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 
импортозамещения для экономики нашей страны;



вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 
фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 
формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования 
фактического материала, в том числе используя источники социальной информации разных 
типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 
работ социальной и междисциплинарной направленности;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории;

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 
позицию;

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ;

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 
процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 
методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 
владеть элементами научной методологии социального познания.

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 
с информацией:

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 
различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 
стран;

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 
видов и форм представления;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 
общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 
регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 
источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных 
исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции 
автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, достоверности содержания.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения:



владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 
особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 
России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 
обычаями народов России;

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 
члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 
развития общества в прошлом и сегодня;

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 
социально-гуманитарной подготовкой.

Формирование универсальным учебным регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 
эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 
врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 
культурного развития России;

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 
используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 
национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 
ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции.

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций».

Многообразие форм исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них регулятивных умений и эффективному управлению данной деятельностью как со 
стороны педагога, так и обучаемого в силу того, что подобная деятельность носит 
прикладной характер, а значит, обеспечивает интеграцию теоретических знаний с практикой. 
В качестве основного управленческого результата исследовательской деятельности должно 
выступать овладение учащимися регулятивными и исследовательскими навыками, 
позволяющими ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи.

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: во-первых, 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.

Таким образом, программа развития УУД в старшей школе направлена на создание 
условий для формирования:



• личностных действий -  жизненного, личностного и предварительного 
профессионального самоопределения; смыслополагания на основе развития мотивации и 
целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; развития морального сознания 
и ориентации учащегося в сфере нравственно-этических отношений;

• регулятивных действий -  целеполагания и построения жизненных планов во 
временной перспективе, системы осознанной саморегуляции; планирования и организации 
деятельности; целеобразования в учебной деятельности; самоконтроля и самооценивания; 
осуществления действий во внутреннем умственном плане;

• познавательных действий -  исследовательских действий, информационных 
действий, включая переработку и структурирование информации (работа с текстом, 
смысловое чтение); логических действий -  гипотетико-дедуктивного мышления и 
комбинаторики; действий с научными понятиями и освоения общего приема доказательства;

• коммуникативных действий, направленных на осуществление взаимодействия с 
партнером; на кооперацию/совместную деятельность (организацию и планирование работы в 
группе, умения договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 
конфликты); на формирование личностной и познавательной рефлексии. Большие 
возможности для формирования коммуникативных компетенций предоставляет не только 
учебное сотрудничество на уроках, но и такие формы внеклассной деятельности, как 
классный час, дискуссия, беседа, решение конфликтологических задач, проект, ролевая игра. 
Широкий спектр личностно-развивающих ситуаций может быть использован и в рамках 
внеклассной деятельности, например, применительно к конфликтологической компетенции 
старшеклассников.

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;
обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений.



Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например:

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
методологические и философские семинары; 
образовательные экспедиции и экскурсии;
учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий;
выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования -  открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 
обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 
продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 
ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации:

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 
так и с детьми иных возрастов;

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ.

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся:

межшкольные (межрегиональные) конференции обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на конференциях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 
определение жизненных стратегий и т.п.;

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;
социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;



получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации:

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.

Формирование регулятивных универсальным учебным действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося.

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
траектории. Например:

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
старшей школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности: цели и задачи этих видов деятельности 
обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. 
Особенности исследовательского метода заключаются в том, что он организует творческий 
поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в 
процессе деятельности по их поиску, является условием формирования интереса, 
потребности в творческой деятельности, в самообразовании. Различают проектную 
деятельность, проектно-исследовательскую деятельность и исследовательскую деятельность 
учащихся.

Проектная деятельность учащихся -  совместная учебно-познавательная 
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его 
осмысление и рефлексию результатов деятельности.

Проектно-исследовательская деятельность -  деятельность по проектированию 
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 
принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 
результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 
Проектно-исследовательская деятельность является организационной рамкой исследования.

Исследовательская деятельность учащихся -  деятельность учащихся, связанная с 
решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, 
изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и



практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 
научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области 
естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. В своей 
работе мы руководствуемся следующим определением: «Исследовательская деятельность 
учащегося -  это конкретная форма учебно-познавательной деятельности -  деятельности 
учащегося по осуществлению учебного исследования, направленного на формирование 
адекватного представления об изучаемом объекте в процессе решения реальной 
познавательной проблемы, осуществляемого в соответствии с требованиями научного 
исследования, чаще всего, под руководством специалиста -  научного руководителя, и 
сопровождающегося овладением необходимой совокупностью знаний и умений по 
добыванию, переработке и применению информации».

В МБОУ «СОШ №15» созданы необходимые и достаточные условия для включения 
всех учащихся уровня среднего общего образования в исследовательскую деятельность: 
имеются подготовленные к руководству исследовательской деятельностью учащихся 
педагоги, разработано и апробировано учебно-методическое сопровождение 
исследовательской деятельности учащихся, функционирует школьное научное общество, 
обеспечено научное консультирование организации исследовательской деятельности 
учащихся педагогами школы.

Интегрированная в образовательный процесс исследовательская деятельность, 
обеспечивает глубину погружения учащегося в содержание изучаемого явления, 
актуализирует мотивацию и повышает интерес к процессу обучения, способствует 
позитивному качественному изменению личности ребенка в целом. Достижения 
старшеклассников в конкурсных мероприятиях исследовательской направленности позволят 
оценить эффективность внутришкольной системы учебно-методического сопровождения 
выявления и развития одаренности детей.

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 
организации на уровне среднего общего образования.

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 
инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 
освоения социальной жизни и культуры.

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 
цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами.

Проектная и учебно-исследовательская деятельность в образовательной организации 
являются формами организации учебного процесса и внеурочной деятельности, 
направленными на повышение качества образования, демократизации стиля общения 
педагогов и обучающихся, разрешение проблем, формирование способности выделять 
важное, ставить цели, планировать деятельность, распределять функции и ответственность, 
критически мыслить, достигать значимые результаты, на развитие проектного мышления.

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной).



Результаты выполнения индивидуального проекта отражают.
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного учебного года в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного.

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 
ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 
среднего общего образования, имеет свои особенности.

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 
значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся 
самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 
ресурсы и другое. Используются элементы математического моделирования и анализа как 
инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология 
индивидуального проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и 
использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных 
областей.

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 
может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 
разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты могут быть представлены 
местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект -  
сообществу бизнесменов, деловых людей.

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной  
деятельности обучающихся

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; информационное; 
социальное; игровое; творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное.

Этапы и примерные сроки работы над проектом/учебным исследованием
В процессе работы над проектом/ учебным исследованием учащийся под контролем 

руководителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, 
заключительный.

Подготовительный этап
Сентябрь -  выбор темы, обсуждение плана работы с руководителем 

проектной/учебно-исследовательской деятельности.



• Оценивается способность постановки цели и задач, формулирования проблемы или 
гипотезы, планирования работы, отбора и интерпретации информации.

Основной этап
Октябрь -  Ноябрь -  совместно с руководителем корректируется план реализации 

проекта/ учебного исследования, осуществляется сбор и изучение литературы, отбор и 
анализ информации, выбор методов исследования, способов представления результатов.

Декабрь -  Оценивается аналитический реферат (Вводная часть работы, содержащая 
теоретические данные и анализ используемых источников).

Январь-февраль -  оформление практической части работы (сбор материалов согласно 
заявленным методам, анализ полученных данных)

Заключительный этап
Март -  подведение итогов проекта/исследования. Написание заключения.
Апрель -  защита индивидуального проекта/ учебного исследования. Презентация 

результатов работы.
Все оценки за защиту проекта переводятся в отметки по 4-балльной шкале («5», «4», 

«3» или «2») и выставляются в журнал (и в аттестат о среднем общем образовании).
Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта/учебного исследования, об 
итогах проектной деятельности обучающихся.

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 деятельности человека;

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы;

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ);

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов.

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 
опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 
социальное мероприятие (акция).

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 
исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 
последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 
важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 
техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 
осущесвляется с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 
обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 
индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 
проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 
подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 
выполнения.

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 
по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 
«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 
специальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, на 
заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся предоставляется возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 
готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации;

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 
родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами;

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 
педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 
научных организаций и других).

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 
деятельности известны обучающимся заранее. Оценке подвергается не только защита 
реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла



(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются 
целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 
исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в 
которую входят педагоги и представители администрации образовательной организации, где 
учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 
выполняются проектные работы.

Организационный раздел
Условия реализации программы формирования УУД включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы формирования УУД:

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД;

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности;

педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве:

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 
образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы);

использование дистанционных форм получения образования как элемента 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся;

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность;

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их.



Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

Основным инструментом оценки сформированности универсальных учебных 
действий на уровне среднего общего образования является защита индивидуального 
учебного проекта.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

Требования к оформлению результатов проектной или учебно
исследовательской деятельности

В состав материалов готового проекта/учебного исследования учащихся среднего 
общего образования в обязательном порядке включаются:

1) подготовленный учащимся полный текст работы;
2) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из форм: бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, макет, модель, 
музыкальное произведение, мультимедийный продукт, отчёты о проведённых 
исследованиях, оформление кабинета, пакет рекомендаций, праздник, путеводитель, 
справочник, сценарий, учебное пособие, чертеж, экскурсия, результаты исследования, 
памятка, буклет и так далее;

3) иные материалы, дающие представление о ходе проектной или учебно
исследовательской деятельности.

Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник работа к защите не допускается.

Проектная/учебно-исследовательская работа должна быть грамотно оформлена в 
печатном виде с учётом требований к оформлению текста.

Требования к защите проекта/учебно-исследовательской работы.
Результаты работы публично представляются в рамках ученической конференции 

(ежегодно в апреле), что дает возможность продемонстрировать уровень сформированности 
навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, проектной деятельности, 
способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности.

На защите могут присутствовать представители администрации, учителя- 
предметники, классный руководитель, родители, обучающиеся школы.

Участники конференции распределяются по секциям в зависимости от тематики 
представленных работ.

Проектные работы оценивают члены жюри, в состав которой могут входить учителя, 
педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, администрация 
образовательной организации и иные квалифицированные работники. Количество членов 
жюри не должно быть менее 3-х и более 5 человек.

Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект/учебное исследование 
предоставляется заместителю директора по УВР.

Процедура защиты состоит в 10-ти минутном выступлении учащегося, который 
раскрывает актуальность, цель, поставленные задачи, суть работы и выводы. 3 минуты 
отводится для ответов на вопросы членов комиссии, аудитории.

Результаты оцениваются по итогам рассмотрения членами жюри выступления, 
компьютерной презентации обучающегося, письменной работы.

В ходе защиты оценивается степень свободного владения темой, культура речи, 
знание технологий, использованных для создания работы; артистизм и способность увлечь 
слушателя.

Результаты защиты индивидуального проекта определяются отметками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

В аттестат выпускнику выставляется итоговая отметка -  средний балл за первое и 
второе полугодие, защиту проекта.



Материалы по индивидуальному проекту хранятся у заместителя директора по УВР в 
течение года. Материальный объект, макет, иное изделие могут быть переданы для 
использования в качестве наглядных пособий в учебные кабинеты школы.

Требования к оценке проекта/учебно-исследовательской работы  
Требования к оценке проекта/учебно-исследовательской работы носят критериальный 

характер и разработаны для каждого этапа работы над индивидуальным проектом/ учебно
исследовательской работой.
_______ Критерии защиты проекта/ учебно-исследовательской работы учащегося________

Критерии оценивания

Качество оформления работы (максимум 1 балл)
- Правильно оформлен титульный лист -  0, 2 балла;
- Единый шрифт Times New Roman 12 пт, 1,5 интервал -  0,2 балла;
- Текст выровнен по ширине -  0,2 балла;
- Наличие красной строки (абзацный отступ) -  0,1 балла;
- Поля 2 см. -  0,1 балла;
- Нумерация в правом верхнем углу (титульный лист не нумеруется) -  0,2 балла.___________
Введение (максимум 2 балла)
- Учащийся описал актуальность проекта -  1 балл;
- Грамотно сформулировал цель, задачи -  1 балл._________________________________________
Теоретическая часть (максимум 3 балла)
- Теоретическая часть состоит из 2,3 параграфов (приблизительный объём одного § -  1 
страница). Название и содержание § соответствуют теме, поставленным задачам. Текст 
читается легко, чувствуется личная заинтересованность автора -  1 балл.
- Правильно оформлены ссылки, которые отражены в списке литературы -  1 балл.
- Выводы по теоретической части (качественный общий вывод или 3-5 кратких,
лаконичных вывода по теории) -  1 балл__________________________________________________
Практическая часть (максимум 8 баллов)
- Представлены и обоснованы методы проектной деятельности (могут быть теоретические, 
эмпирические, практические) -  2 балла;
- Наличие наглядных материалов проекта (диаграммы, таблицы, схемы, графики) -  1 балл;
- В практической части представлен качественный и количественный анализ полученных 
результатов (видно, что ученик самостоятельно проработал материал, чувствуется глубина 
и широта представлений по излагаемой теме, практическая часть преобладает или 
соответствует объёму теоретической части) -  2 балла
- Выводы по практической части (качественный общий вывод или 3-5 кратких, лаконичных 
вывода по основным результатам работы) -  2 балла;
- Наличие продукта проекта -  памятка, буклет, рекомендации, занятие, викторина,
результаты исследования и т.д. -  1 балл.___________________________________________________
Список литературы оформлен согласно требованиям -  1 балл______________________________
Ответы на вопросы: полнота, аргументированность баллы 0-5______________________________
Итоговый балл - средняя отметка________________________________________________________
Итого: 18-20 баллов -  «5»;
15-17 баллов -  «4»;
12-14 баллов -  «3»;
0-11 баллов -  «2»._________________________________________________________________________

Методы формирования и возможные формы контроля в системе УУД можно 
представить в следующей таблице:

Умение М етоды формирования Возможные способы  
контроля

Познавательные действия (интеллектуальные умения)



обработка информации
Умение воспринимать 
информацию (факты, 
нормы, обозначения, 
аксиомы, правила, 
формулы) из различных 
источников (книга, СМИ, 
наблюдение, Интернет и 
др.)

Подбор синонимов, 
антонимов, перевод, 
изучение кодов, 
обозначений, задания на 
понимание инструкций, 
задания с «пропусками»

Задания на проверку понимания 
смысла слов и отдельных фраз 
в устной и письменной речи, 
терминологический диктант, 
задания на проверку умения 
пользоваться схемами, кодами, 
обозначениями, схематический 
диктант, задания на проверку 
умения воспринимать 
информацию в форме 
слухового или зрительного 
сообщения

Умение воспроизводить  
информацию в устной и 
письменной форме

Задания на 
воспроизведение 
информации в разных 
формах (устное и 
письменное 
воспроизведение 
информации, ответы на 
вопросы, тесты и т.п.)

Задания на воспроизведение 
информации в разных формах

Умение перерабатывать 
информацию (сравнение, 
синтез, обобщение, 
аргументация, 
интерпретация, 
систематизация и др.)

Задачи на соотнесение,
сравнение, анализ, синтез,
аргументацию,
интерпретацию,
систематизацию
информации

Задания на соотнесение, 
сравнение, анализ, синтез, 
аргументацию, интерпретацию, 
систематизацию информации

Умение применять 
знания на практике,
действовать по формуле, 
алгоритму и т.п.

Задания на 
воспроизведение 
алгоритмов в разных 
условиях

Выполнение практических 
заданий, лабораторных работ, 
практикумов

Умение выстраивать из 
полученной информации 
и опыта общую картину 
мира и достраивать её в 
течение жизни

Задания на подбор 
примеров из разных 
областей знаний и опыта

Задания на межпредметную 
взаимосвязь; задания на поиск 
вариантов использования и 
применение информации

Умение преобразовывать 
действительность
(получать новую 
информацию и реальность 
через исследовательскую и 
проектную и другую 
творческую деятельность)

Задания на развитие 
экспериментального 
мышления, формирование 
исследовательской 
позиции, технологии 
развития критического 
мышления, задачи с 
недостатком или избытком 
данных

Задания творческого характера 
на преобразование 
действительности в различной 
форме: проектирование, 
исследование, создание новых 
образов в разной форме, 
моделирование

Регулятивные действия (организационные умения)
организация своих дел, решение проблем
Постановка цели в форме 
предвосхищения результата

Упражнения на постановку 
целей в учебной и 
внеурочной деятельности:
« то должно получиться в 
результате?».

Анализ целевых установок



Формирование культуры 
постановки целей

Оценка предполагаемого 
результата с точки зрения 
пользы и безопасности для 
себя и других

Задания на соотнесение 
предполагаемого 
результата с реальностью с 
точки зрения пользы и 
безопасности

Задания на соотнесение 
предполагаемого результата с 
реальностью с точки зрения 
пользы и безопасности

Восприятие (анализ) 
образца,

Задания на освоение 
готовых

Задания на выделение 
отдельных

правила, алгоритма 
последовательности, на 
которые следует 
ориентироваться при 
выполнении действия по 
готовому образцу, 
правилу, алгоритму в 
качестве ориентира

алгоритмов, использование 
технологии «опорных 
сигналов», выделение 
ключевых слов в вопросе 
задачи (тексте), задания на 
построение внутреннего 
плана действия

элементов образца как 
ориентира

Построение собственного 
ориентира при отсутствии 
готового образца, 
правила, алгоритма 
последовательности  
(постановка задач)

Обобщение способа 
решения заданий 
определенного типа, 
самостоятельное 
осознанное построение 
алгоритма выполнения 
действий, вывод правил, 
формул для последующего 
использования

Задания на выделение правила 
или алгоритма, выстроенного 
на поисковом этапе решения

Соотнесение с 
ориентиром (готовым или 
построенным  
самостоятельно) в 
процессе выполнения 
действия; соотнесение 
полученного результата с 
предполагаемой целью

Работа над ошибками, 
задания на соотнесение 
результата с целью 
(планируемым 
результатом), задания на 
рефлексию (самоанализ) 
собственной деятельности

Задания на поиск своих и 
чужих ошибок

Умение вносить 
корректировку и 
выполнять действие с 
учетом прошлого опыта

Анализ ошибок в 
динамике: есть ли 
повторяющиеся ошибки

Задания на корректировку и 
построение выводов на 
будущее

Умение создавать 
условия, необходимые для 
выполнения действия

Задачи с недостатком или 
избытком условий, задания 
на определение 
необходимых и 
достаточных условий и их 
обеспечение

Задания на определение 
необходимых и достаточных и 
их обеспечение

Умение находить ресурсы  
и средства для 
выполнения действия

Задания на поиск 
необходимых и 
дополнительных 
источников информации, 
правил, закономерностей, 
формул, образцов, 
алгоритмов, необходимых 
для выполнения действия и

Задания на поиск необходимых 
и дополнительных источников 
информации, правил, 
закономерностей, формул, 
образцов, алгоритмов, 
необходимых для выполнения 
действия и деятельности в 
целом



деятельности в целом
Умение распределять 
выполнение действия во
времени: начать в нужный 
момент, распределить 
сроки выполнения, 
окончить

Создание мотивации, 
использование постановки 
целей, выбора средств и 
построения алгоритма 
действия как условий, 
необходимых для начала 
действия

Наблюдение за организацией 
действий и поведения, задания 
на рефлексию

Умение сочетать 
выполнение действия с 
другими действиями и
выстраивать приоритеты

Задачи на упорядочивание 
приоритетов с точки зрения 
актуальности действия и 
степени готовности к его 
выполнению

Наблюдение за организацией 
деятельности, задания на 
рефлексию собственной 
деятельности

Коммуникативные действия (коммуникативные умения)
общение с людьми
Умение выстраивать речь
(устную и письменную, с 
учетом понимания языков), 
ориентированную на 
других и понятную другим

Задания на построение 
речевых высказываний, 
инструкций, понятных 
другим

Анализ речевых высказываний 
(устных и письменных) с точки 
зрения правильности их 
построения

Умение слушать, 
воспринимать 
письменную речь и
понимать другого

Задания на выполнение 
действий по речевым 
инструкциям

Задания на анализ понимания 
речи (устной и письменной, 
родной и иностранной, из 
разных источников и с разных 
носителей), на запись, 
фиксацию сообщений

Умение строить диалог Задания на построение 
диалоговой речи

Задания с использованием 
диалоговой речи

Умение сополагать 
информацию, 
полученную от другого, с 
собственным знанием ,
мнением, собственной 
позицией

Технологии формирование 
критического мышления

Задания на поиск сходств и 
различий полученной 
информации, на различение 
подходов

Умение отнестись к 
информации, 
расходящейся с 
собственным мнением ,
знанием, собственной 
позицией (принять, учесть, 
отклонить, оценить 
позитивно или негативно и 
т.д.)

Задания на определение 
позиции и точки зрения 
автора

Задания на оценку полученной 
информации, на различение 
подходов

Умение уважать 
представления и мнения 
окружающих, если они не 
находятся в зоне 
социальной опасности

Задания на писк 
рационального зерна в 
информации, расходящейся 
с собственными 
представлениями, поиск 
сильных и слабых сторон 
разных подходов

Наблюдение за поведением и 
высказываниями

Умение выстраивать 
аргументы при отличии

Задания на поиск 
аргументов и построение

Задания на аргументацию



собственных 
представлений и мнений 
от представлений и мнений 
окружающих

доказательств

Умение отстаивать 
собственную позицию,
свои права

Освоение технологий 
ведения дискуссий

Наблюдение за дискуссией

Умение строить 
поведение в конфликте

Задания на поиск 
конструктивного решения 
конфликтных и 
проблемных ситуаций

Наблюдение за поведением в 
различных конфликтных 
ситуациях, анализ причин 
возникновения конфликтов, 
психологическая диагностика

Умение договариваться о 
совместных действиях,
принимать решения в 
группе

Задания на групповое 
решение проблем

Наблюдение за работой в 
группе по выполнению заданий 
на принятие решений и 
обоснование группового 
решения

Умение принимать на 
себя ответственность,
функции, роль, действовать 
по совместно принятым 
правилам при совместном 
выполнении действий

Задания на освоение 
различных ролевых 
позиций при групповом 
решении проблем

Наблюдение за работой в 
группе при реализации 
определенных проектов, дел, 
психологическая диагностика

Умение сознательно 
распределять, 
отслеживать и 
контролировать 
функции , ответственность, 
вклады при совместном 
выполнении действий

Задания на рефлексию 
процесса группового 
решения проблем

Наблюдение за реализацией 
длительной совместной 
деятельности, многодневных 
проектов

Умение оказывать и 
принимать помощь

Задания на определение 
недостаточности 
собственных ресурсов и 
поиск возможных 
источников помощи

Наблюдение за поведением в 
ситуациях неуспеха

Умение меняться ролями ,
позициями, функциями при 
выполнении действий

Задания на освоение 
различных ролевых 
позиций при выполнении 
действий в группе

Наблюдение за реализацией 
совместной деятельности в 
условиях обмена ролями или 
функциями

Умение адекватно 
оценивать и присваивать 
совместный результат

Задания на рефлексию и 
оценку вкладов участников 
при решении проблем и 
выполнении действий в 
группе

Наблюдение за соблюдением 
этических норм при 
достижении результата, оценка 
вкладов каждого члена группы

Личностные действия (нравственно-оценочные умения)
оценка своих и чужих поступков
Умение проявлять 
интерес к информации и 
действиям (своим и 
чужим)

Формирование 
познавательной мотивации

Наблюдение за проявлением 
отношения к воспринимаемой 
информации

Умение оценивать Задачи на идентификацию Задания на оценку полученной



информацию и действия
относительно

личностных позиций, информации относительно 
своей

собственных 
представлений, 
ценностных ориентаций, 
необходимости и 
достаточности

самоопределение, задания 
на оценку необходимости и 
достаточности информации 
или условий в соотношение 
с личностной значимостью 
проблемы или действия

личностной позиции

Умение ставить вопросы  
и формулировать 
проблемы

Задания на определение 
недостаточности 
собственных знаний и 
компетентности для 
решения проблем и 
выполнения действий, 
задания на постановку 
вопросов и
формулирование проблем

Задания на постановку 
вопросов и формулировку 
проблем, наблюдение за 
поведением

Умение выбирать 
информацию и поведение, 
оценивая их с точки 
зрения пользы, 
целесообразности, 
адекватности, ценностей, 
безопасности и т.д.

Задания на выбор средств и 
алгоритмов действий, 
адекватных поставленным 
целям и ценностям

Задания на определение 
альтернатив, критериев выбора 
и способов измерения, задания 
на выбор информации и 
поведения (относительно 
альтернатив выбора, критериев 
и их измерителей)

Умение отказываться от 
определенных действий  
(как последствие выбора)

Задания на принятие 
решений

Задания на оценку рисков и 
потерь при отказе от 
невыбранных альтернатив, 
наблюдение за поведением

Умение критично 
относиться к своему 
поведению (рефлексия)

Задачи на рефлексию 
(«самонаставления»)

Задания на оценку собственного 
поведения

Умение осознавать себя и 
свое поведение в 
жизненной перспективе 
(прошлое, настоящее, 
будущее)

Задания на оценку причин 
и последствий поведения: 
задания на определение 
значимости определенных 
событий с точки зрения 
жизненной перспективы

Задания на осмысленность 
поведения с точки зрения 
прошлого и будущего

Умение изменять свои 
представления и 
поведение, стремление к 
саморазвитию

Задания на разработку 
планов собственного 
развития

Психологическая диагностика, 
наблюдение за поведением в 
течение длительного времени

Умение соотносить 
культурно-исторический 
контекст с собственным  
бытием личности 
(культуросообразность)

Задания на смысл 
поведения в 
социокультурном 
контексте

Оценка соответствия поведения 
культурным нормам в 
историческом контексте

Умение вносить свой 
вклад в развитие 
культуры
(культуротворчество)

Творческие задания, 
задания на отчуждение 
собственных смыслов в 
форме метафоры, образа и 
т.п.

Анализ процесса и 
эффективности реализации 
исследовательской, проектной и 
другой творческой 
деятельности



Федеральный календарный план воспитательной работы

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

МБОУ «СОШ №15».

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности.

МБОУ «СОШ №15» вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной 

рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей.

Сентябрь:

1 сентября: День знаний;

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом;

8 сентября: Международный день распространения грамотности;

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.

Октябрь:

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки;

4 октября: День защиты животных;

5 октября: День учителя;

25 октября: Международный день школьных библиотек.

Третье воскресенье октября: День отца.

Ноябрь:

4 ноября: День народного единства;

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России.

Последнее воскресенье ноября: День Матери;

30 ноября: День Г осударственного герба Российской Федерации.

Декабрь:

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
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9 декабря: День Героев Отечества;

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.

Январь:

25 января: День российского студенчества;

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) -  День памяти жертв Холокоста.

Февраль:

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве;

8 февраля: День российской науки;

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества;

21 февраля: Международный день родного языка;

23 февраля: День защитника Отечества.

Март:

8 марта: Международный женский день;

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;

27 марта: Всемирный день театра.

Апрель:

12 апреля: День космонавтики;

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Май:

1 мая: Праздник Весны и Труда;

9 мая: День Победы;

19 мая: День детских общественных организаций России;

24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь:

1 июня: День защиты детей;

6 июня: День русского языка;

12 июня: День России;
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22 июня: День памяти и скорби;

27 июня: День молодежи.

Июль:

8 июля: День семьи, любви и верности.

Август:

Вторая суббота августа: День физкультурника;

22 августа: День Г осударственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино.
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