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I.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

Программа) 

МБОУ Васильсурская средняя школа  разработана в соответствии с : 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (в актуальной редакции); 

 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 года № 

2/16-з); 

 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10, Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» (с изменениями и дополнениями); 

 

 Федеральной целевой программой развития образования на 

2016 - 2020 годы (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 23 мая 2015 г. № 497); 

 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 
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 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 N 996-р). 

 

 Уставом МБОУ Васильсурская средняя школа. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Целями реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее ООП СОО) МБОУ Васильсурская 

средняя школа являются: 

 

- становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, 

уникальности, неповторимости, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- включение старшеклассников в процесс проектирования 

собственного профессионального будущего, предоставление возможности 

приобретения начального опыта реализации собственного карьерного замысла, 

формирование готовности к продолжению образования и выстраиванию карьеры 

на протяжении всей жизни. 
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К организационно-педагогическим условиям достижения цели относится 

индивидуализация образовательной деятельности. Обеспечивается за счѐт 

самостоятельного выбора обучающимся учебных предметов, форм обучения, 

выбора дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения 

тем и направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности. 

Этот выбор оформляется обучающимся как Индивидуальная образовательная 

программа, которая проектируется на основе исследования доступных 

образовательных ресурсов школы, региона, сети Интернет и включает часы на 

внеурочную (внеучебную) деятельность в рамках образовательной организации. 

Задачи, которые будут решаться старшими школьниками: 

 

 освоение стартовых форм университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации; 

 освоение способов проектирования и реализации индивидуальной 

образовательной программы как личностно-значимого проекта; 

 выработка приемов и методов организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладение приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний; 

 выделение сфер своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоение 

экспериментальных и поисковых форм организации деятельности; 

 овладение стартовыми методиками организации коллектива, 

взаимодействия в нем, способами коммуникации, ведения дискуссий, 

публичные выступления 

 формирование стартовых представлений о сфере своих 

профессиональных интересов, оформление социальных амбиций, 

овладение методами личностной организации. 

Задачи, которые будут решаться педагогами, реализующими ООП СОО: 

 

 реализация ООП СОО в организационно-учебных базовых элементах и 

формах высшего образования (лекции, семинары, тренинги, практики и 
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т.п.); 

 подготовка обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, 

иерархия знаний); 

 формирование у обучающихся методов и приемов по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных 

решений; 

 организация системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий; 

 организация системы проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиции 

старшеклассника; 

 разработка серии элективных курсов, практик, тренингов по выбору для 

обучающихся; 

 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Основаниями для конструирования данной ООП СОО 

являются следующие положения: 

 

 современное образование – это решение возрастных задач и 

формирование универсальных способностей (ключевых 

компетентностей); 

 базовым процессом, определяющим жизнь старшеклассников, является 

решение возрастной задачи – самоопределения (личностного, социального, 

образовательного, профессионального); 

 базовым процессом, определяющим специфику работы педагогов в старшей 

школе, 

является психолого-педагогическое сопровождение процесса 

самоопределения старшеклассников; 

 деятельностный подход обеспечивает старшеклассникам проживание и 
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переживание необходимых деятельностей в трех пространствах: 

пространстве индивидуального образования; пространстве 

индивидуального проекта и пространстве социализации; 

 главным субъектом образовательного процесса в старшей школе является 

сам старшеклассник. Это задает специфику структуры их взаимодействий с 

педагогами, родителями и администрацией школы. 

 Ведущей деятельностью юношеского возраста является конструирование 

образов будущего. Основным новообразованием старшей школы является 

самоопределение как оформление собственных позиций идентичности. 

 

Задачами старшего школьного возраста являются: 

 

самоопределение – самостоятельное и независимое определение 

жизненных целей, выбор будущей профессии и соотнесение представлений о ней с 

собственными возможностями, планами; 

 

появление мировоззрения – активное построение старшеклассником 

своей системы убеждений и взглядов на мир, свою систему ценностных 

ориентаций; 

 

моральное сознание - переход от конвенциональной морали, 

ориентированной на внешние нормы поведения, к автономной ориентации на 

внутреннюю, автономную систему принципов. 

 

В контексте построения основной образовательной программы старшей 

школы это означает, что необходимо спроектировать образовательное 

пространство адекватное запросам старшего школьного возраста и работающее на 

достижение компетентностных результатов. Образовательное пространство 

должно помогать старшекласснику решать стоящие перед ним возрастные задачи. 

Поэтому на данной ступени обучения в рамках данной ООПСОО планируется 

построение профильного образования через реализацию старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ (ИОП) с тьюторской поддержкой 

со стороны педагогического коллектива школы как в урочной, так и во 
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внеурочной деятельности. 

Основным принципом деятельности старшей школы становится 

индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за счет 

самостоятельного выбора обучающимся учебных предметов, форм обучения, 

выбора дополнительных образовательных  услуг, самостоятельного определения 

тем и направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности. 

Этот выбор оформляется обучающимся как Индивидуальная образовательная 

программа (ИОП), которая составляется на основе исследования доступных 

образовательных ресурсов школы, города, сети Интернет. Основным «стержнем» 

ИОП старшеклассника на этом этапе образования становится личностно-значимый 

индивидуальный проект. В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект 

старшеклассника является предметом итоговой (государственной) аттестации в 11 

классе, которая будет состоять из отчѐта о реализации своей индивидуальной 

образовательной программы, которая может быть представлена в форме 

портфолио, а также итогового проекта своего самоопределения, представленного 

учебными рефлексивно-аналитические продуктами в выбранной обучающимся 

профессиональной сферы. 

ООП СОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» (от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, ст. 3): 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав исвобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; 
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 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций; 

 демократический  характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования. 

 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с 

кадровым ресурсом, особенностями программы развития. 

 принцип преемственности заключается в выборе направления 

деятельности, которое является продолжением внеурочных форм основной 

школы. 

 принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений 

развития личности. 

 принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного 
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образования, культуры и спорта 

 принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул, 

выходных дней. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной

 образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
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договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
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миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально- экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2.    Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
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поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.2.3.     Планируемые предметные результаты освоения ООП 

               (В рабочих программах по предметам. Приложение № 1) 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету « 

Литература» 

Рабочая программа по учебному предмету « 

Родной язык (русский)» 

Рабочая программа по учебному предмету « 

Родная литература (русская)» 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Английский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету 

«История» 

Рабочая программа по учебному предмету 

«География» 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» 

Рабочая программа по учебному предмету 

« Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» 

Рабочая программа по учебному предмету 

« Информатика» 



 

19 
 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Физика» 

       Рабочая программа по учебному предмету 

«Астрономия»  

Рабочая программа по учебному 

предмету «Химия» 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» 

Рабочая программа по учебному предмету «История 

Нижегородского края» 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы  среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки) МБОУ 

Васильсурская средняя школа является инструментом реализации требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и направлена на обеспечение качества среднего образования. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в школе и закреплена в «Положении о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости»». 

Общие положения 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной

 организации  как основа  аккредитационных  процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки школы, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся). А также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений 

обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки 

образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

  мониторинга уровня профессионального мастерства учителя 

(анализа качества уроков, качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем). 

 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному 

предмету и администрацией школы. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 
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текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы школы на уровне среднего общего образования и уточнению и/или 

разработке программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

  использования комплекса оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и 

для итоговой оценки; 

  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и 

письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

 

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

представлению и интерпретации результатов. 

 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 
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обеспечивается следующими составляющими 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух 

уровней изучения – базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 

уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно- образовательной деятельности школы и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. Во внутреннем мониторинге 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 
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образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно- полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

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

(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга школы проводятся 

отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей); 

 ИКТ-компетентности; 
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  сформированности регулятивных и коммуникативных

 универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 

работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых 

и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Описание модели оценивания функциональной грамотности 

обучающихся в старшей школе 

Цель оценивания: выявление уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся, как показателя качества образования в МБОУ 

Васильсурская средняя школа. 

Объект оценивания: динамика сформированности функциональной грамотности 

обучающихся старшей школы. 

Предмет оценивания: показатели сформированности функциональной

 грамотности обучающихся старшей школы. 

Целевая группа: обучающиеся 10-11 классов. 

Виды оценивания: 

 внутренняя; 

 внешняя (международные исследования и сетевые оценочные события). 

 

Формы представления результатов, источники информации: 

 эссе; 

 экспертные листы; 

 карта самооценки. 
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Кто оценивает: 

 

 внутренние эксперты (руководители метапредметного курса 

«Индивидуальный проект», учителя-предметники, педагоги 

внеурочной деятельности); 

 внешние эксперты (специалисты организаций и предприятий 

города по тематике проектов, педагоги учреждений 

дополнительного образования, партнеры сетевых школ); 

 обучающиеся 10-11 классов. 

Методы оценивания: 

 

 

 самооценивание; 

 взаимооценивание; 

 наблюдение; 

 экспертиза эффективности процесса и продукта проектной деятельности 

обучающихся. 

 

Процедуры и сроки оценивания: 

 

№ 

п\п 

Процедуры оценивания Сроки оценивания 

1. Сессия целеполагания и рефлексии 10 класс 11 класс 

Сентябрь, 

декабрь 

Сентябрь, 

апрель 

2. Публичная защита индивидуального проекта:   

Защита паспорта проекта октябрь  

Предзащита проекта январь  

Защита проекта по итогам освоения метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» 

апрель ноябрь 

3. Выполнение обучающимися ситуационных метапредметных 

задач 

декабрь  
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4. Самооценка обучающимися успешности в освоении 

проектной деятельности в рамках метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» 

октябрь, 

апрель 

 

5. Формирующее оценивание научными руководителями 

учебных достижений обучающихся в освоении проектной 

деятельности рамках метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» 

октябрь, 

апрель 

 

Уровневое оценивание: 

Шкала оценивания: 

 

 2 балла – компетентность / грамотность продемонстрирована 

учащимся в полной мере / сформирована; 

 1 балл - продемонстрирована частично / частично сформирована; 

 0 баллов – не продемонстрирована / не сформирована. 

Для каждой формы оценивания разработан критериальный лист. Для 

мониторинга используется пятиуровневая шкала, которая является 

показательной для отражения динамики тех или иных процессов: высокий 

уровень, уровень выше среднего, средний уровень, уровень ниже среднего, 

низкий уровень. 

 

Модель оценивания функциональной грамотности обучающихся в старшей 

школе основана на следующих принципах: 

 

 методологическая обоснованность (модель оценивания основана на 

Международной программе по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA и ФГОС СОО); 

 

 компетентностный подход в формировании и оценивании 

функциональной грамотности обучающихся; 

 системность (мониторинг оценивания функциональной грамотности 

обучающихся с 9 по 

11 класс на каждом значимом этапе образовательного процесса, включающий 
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само- и взаимооценивание обучающихся и экспертное внутренне и внешнее 

оценивание); 

 критериальность (для каждой формы оценивания разработан 

экспертный лист, критерии которого отражают те компетентности, 

которые должны быть сформированы у школьников на момент 

оценивания; обозначена уровневость полученных результатов); 

 

 разнообразие форм оценивания (рефлексивное эссе, защита 

индивидуального проекта, оценочное образовательное событие, 

экспертная оценка выполнения обучающимися ситуационных 

метапредметных задач, оценивание обучающимися и педагогами 

учебных достижений обучающихся в освоении проектной 

деятельности в рамках метапредметного курса «Индивидуальный 

проект»); 

 

 комплексный подход к оцениванию (оцениванию подлежит 

комплекс ведущих компетентностей обучающихся, рекомендованных 

ФГОС: предметные, метапредметные и личностные результаты; 

функциональной грамотности и стандартов XXI века международной 

системы измерения: математическая, читательская, 

естественнонаучная, информационная грамотность, глобальные 

компетенции); 

 деятельностный принцип оценивания (оценивание успешности 

практического применения базовых навыков, компетентностей и 

личностных качеств обучающихся в решении различных 

образовательных задач, в том числе проектной деятельности); 

 

 объективность (оценивание каждого ученика происходит по единым 

критериям несколькими экспертами, что исключает субъективный 

фактор); 

 

 развивающий характер оценивания (основные цели оценивания – 

психолого- педагогическое сопровождение обучающихся в 
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построении индивидуальной образовательной, личностной и 

профессиональной траектории развития; формирование у 

обучающихся навыков самооценивания, самоопределения, рефлексии 

собственных результатов, анализа дефицитов и ресурсов, 

прогнозирования последствий своих действий / бездействия, 

выстраивания дальнейших шагов на пути к достижению цели; 

разработка рекомендаций для обучающихся с разными уровнями 

подготовки с учетом контекстной информации). 

 

Условия реализации модели: 

Содержательные 

 

технологические организационные 

Наличие критериев, 

соответствующих 

дескрипторам 

функциональной 

грамотности: 

 Математическая 

грамотность 

 Читательскакя 

грамотность 

 Естественно-научная 

Грамотность 

 Информационная 

грамотность 

 Глобальные 

компетенции 

Согласованная со всеми 

участниками образовательных 

отношений технология 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

 

Кейсы методических, 

дидактических и оценочных 

материалов для мониторинга 

сформированности 

функциональной грамотности 

Наличие локальной, Нормативно - правовой 

базы реализации проектной деятельности 

 

Разработка оценочного инструментария для 

мониторинга сформированности 

функциональной грамотности 

 

Специально    организованные 

«места» для оценивания функциональной 

грамотности: сессии целеполагания и 

рефлексии, процедура защиты паспорта   

проекта, процедура 

предзащиты проекта, процедура 

защиты проекта. 

 

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур: 

 

№ Вид контрольно-оценочной 

деятельности 

время содержание Формы и виды 

оценки 
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1. Входной контроль начало 

сентября 

Определяет 

актуальный  уровень 

знаний, необходимый 

для  продолжения 

обучения,   а так же 

намечает     «зону 

ближайшего развития « 

и предметных знаний 

Фиксируется 

учителем. 

Результаты не 

влияют на итоговую 

оценку 

2. Диагностическая работа На входе и 

выходе при 

изучении 

конкретной 

темы 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава  действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изучения темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

операции 

3 Контрольная работы После 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

действия. 

Представляет собой 

задания разного уровня 

сложности. 

Задания по уровням 

4. Решение учебных ситуаций, 

проектных задач 

Не менее 2 

раза в год 

Направлено на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетенций 

Экспертная оценка 

по 

сформированности 

УУД 

6. Итоговая проверочная работа Конец 

апреля-май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не  только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов 

Оценивание 

многобалльное. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы 

7. Предъявление/презентация 

достижений ученика в 

проектной деятельности 

февраль 

апрель 10 

класса, 

Каждый учащийся 

демонстрирует 

результаты своей 

Предзащита и 

защита итогового 

проекта на научно- 
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- выполнение заданий метапредметного содержания в рамках    

проверочных и /или контрольных работ по всем предметам; 

- выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе; 

- выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 

- защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

                          предъявление результатов исследовательской деятельности 

на конференциях, конкурсах; 

- защита индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. Оценка предметных результатов 

ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

ноябрь 11 

класса 

учебной и внеучебной 

деятельности 

практической 

конференции в 

школе 
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достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов 

в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания в рамках оценочных образовательных событиях, проверяющие 

способность к решению учебно- познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие 

избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, 

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

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса 

умений; компетентностно- ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе (в рабочих программах по 

предмету), а также в «Положении о формах периодичности порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации», которое 

утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание 

включает: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 

письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры), а также критерии оценки; 
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– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

 

–график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика 

освоения метапредметных результатов проводится администрацией школы в 

начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений по предметам. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения 

предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 

актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп 

риска. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями 
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(умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, 

методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 

способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 

 

Текущая оценка используется при разнообразных формах и методах 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым 

ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в 

том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

школой в учебный план среднего общего образования самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Оценочные процедуры предусматривают оценку достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 
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инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих 

в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

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

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

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

средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

 

Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. Промежуточная аттестация 

представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего 

общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. 

 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

«Положением о формах периодичности порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации». 

Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 
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свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета. 

 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения 

учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная 

работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, 

исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

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

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

результатов только внутренней оценки. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование 

может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

оценивается по следующим критериям. 
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– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии школы или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта. 
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Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний или видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, исследовательскую, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую), а также уровня 

сформированности функциональной грамотности различного вида. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет 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. Выполнение индивидуального итогового проекта является 

обязательным для каждого обучающегося. 

Итогом работы по проекту является его защита. Результатом 

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

быть: 

 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в 

виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

 

  отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются 
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результаты выполнения итогового индивидуального проекта и показатели 

уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного 

учреждения, в том числе высшего. 

Оценка индивидуального проекта. 

 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены три аспекта: 

 

1. Оценка проектно - исследовательской деятельности; 

2. Оценка оформления проекта; 

3. Оценка защиты проекта. 

4. Оценка сформированности функциональной грамотности. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. При оценке 

индивидуального проекта использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. Достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 50% от максимального 

количества баллов, а достижение повышенного уровня соответствует 

получению 60-70 % от максимального количества баллов (отметка 

«хорошо») или 80-90 % (отметка «отлично»). 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно- исследовательской и 
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проектной деятельности 

Программы развития универсальных учебных действий (УУД) построена в 

соответствии ФГОС СОО и содержит 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. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Особенностью современного этапа развития общества является то, что оно 

меняется всѐ более быстрыми темпами. Каждые десять лет объѐм 

информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в 

школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а 

результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся с каждым днем всѐ более востребованными. Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

определяет в качестве главных результатов образования не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, именно: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 
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учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно- исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно- исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно- практических конференциях, 

олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития универсальных учебных действий – обеспечить 

организационно- методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода средствами технологий деятельностного 

обучения,  а также технологий, применяемых в профессиональном 

образовании, в том числе высшем, чтобы приобретенные учениками 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе 

в профессиональных и социальных пробах. 

Задачи, которые решает программа развития универсальных учебных действий 

обучающихся: 

1) обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

1) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
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2) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса 

и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

3) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий; 

4) совершенствование навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения; 

5) развитие ИКТ-компетентности учащихся; 

6) обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от среднегообщего к среднему общему 

образованию. 

Программа формирования УУД разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования к личностным и метапредметным результатам; 

с учетом содержания программы развития УУД Примерной ООП СОО. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

          2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места УУД в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 
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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. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

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 
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учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 

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

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной 

стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

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

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 
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управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, 

контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных 

учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки 

к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на 

базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого 

учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств 

решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 
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таком построении содержания образования создаются необходимые условия 

для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе. 

 

    2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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 должны быть 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 
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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. 
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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) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение 

реально существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

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. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

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. 

Роль личностных и метапредметных результатов образования в 

становлении функционально грамотной личности. 

Целью образовательного процесса является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 
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основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать 

мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль 

играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные результаты деятельности школьников. 

Это обеспечивается целостной системой работы с учениками как на уроках, 

так и вне учебного процесса, а также 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 (Схема 1). 

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий). 
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В схеме 1 представлена система работы по обеспечению личностных и 

метапредметных (универсальных учебных действий) результатов 

школьников. На схеме отображены механизмы развития личности: 

во-первых, это формирование универсальных учебных действий средствами 

продуктивных заданий на различных предметах; 

во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; 

в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской 

деятельности школьников и специально разработанных жизненных 

(компетентностных) задач; 

– в-четвертых, с помощью внеучебной деятельности 

                      2.1.4.       Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

На уровне основного общего образования делается акцент на 

освоении учебно- исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. 

Исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 
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социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 

общего образования проект реализуется самим старшеклассником 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. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в старшей школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются 

как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 

быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
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коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные интересы 

к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей 

школе основывается на следующих принципах: 

выбор темы исследования должен быть ориентирован на 

познавательные потребности ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, 

иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведен учителем безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы 

исследования строится во взаимоответственности и 

взаимопомощи учителя и ученика; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

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

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 
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- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 

следует считать не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с учениками, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что  проект 

– это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели 

– решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся 

(проектов) в образовательном учреждении представлена по следующим 

основаниям: 
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видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой 

(ролевой) проекты, инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

по количеству участников (индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный 

(класс и более в рамках школы), муниципальный, региональный 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта); 

по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в 

старшей школе имеет персональный проект. Если все выше названные 

типы и виды проектов могут быть использованы как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, то персональный проект следует рассматривать, 

прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию УУД в 

основной и старшей школе. 

 

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, 

осуществляемая учащимся на протяжении длительного периода, возможно, 

в течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта 

самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей 

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

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над 

персональным проектом является смыслообразование и самоопределение 

хода и результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть 
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допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных 

сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные 

способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение 

поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но 

и на тонкую организацию совместной деятельности партнеров, 

ориентированной на удовлетворение их эмоционально-психологических 

потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации ее результатов); развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

         2.1.5.Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-

исследовательской деятельности являются: исследовательское; 

инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое; 
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творческое. 

 

Направление 

проекта 

Особенности/действия обучающегося Возможные варианты 

(продукты) проекта 

 

Исследовательский 

Формулирование проблемы, гипотезы 

Сбор и анализ информации о каком-то 

обобщении фактов. Доказательство, 

корректировка или  опровержение 

гипотезы 

Примеры экспериментов 

Цикл стенгазет 

Буклеты 

Публикации в СМИ 

Сайт по проекту 

Учебные пособия 

Модели и макеты 

Инструкции 

Рекомендации 

Наглядное пособие 

Проект закона 

Информационный Использование разных методов 

получения информации (литература, 

библиотечные фонды, СМИ, методы 

анкетирования и интервьюирирования), 

обработка информации и анализ 

результатов 

Прикладной Реализация проектной идеи на 

практике, обоснование практического 

применения результатов проекта. 

Продукт должен иметь реальное 

конкретное применение 

Социальный Оформление социально-значимой 

проблемы, проектирование способов ее 

решения, представление способа 

решения проблемы. 

Справочный материал по 

поводу социальных, 

природоохранных проблем 

или иных социально- 

значимых проблем. Проект 

решения  социально- 

значимой проблемы. Отчет о 

реализации проекта 

Творческий Оформление проблемы, на которую 

направлен проект, используя 

нестандартный подход к оформлению 

результатов 

Видеофильмы 

Акции 

Спектакль 

Выставка 
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Инженерный Цель – оптимизация уже 

существующего изделия и /или 

адаптация изделия к новым условиям, а 

не создание принципиально нового 

изделия (продукта). 

Разработка конструкторского изделия 

или его макета с полным описанием и 

научным обоснованием, для чего его 

изготовлять и применять 

Действующая модель 

оптимизированного изделия 

Схема конструирования 

Комплект чертежей по 

разработке 

Конструкторский Цель – создание (разработка) нового 

продукта. Основная задача 

конструктора-проектировщика  не 

изучение уже существующего, а 

попытка   создать   то,  чего   еще   нет в 

природе. (Выбор объекта, разработка 

технического  задания, эскиза, создание 

Модель  

Демонстрационный стенд 

 рабочей схемы и технологической 

карты, на основе которых создается 

модель) 

 

Инновационный Инновация – нововведение - это 

внедренное новшество, 

обеспечивающее качественный рост 

эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком, 

обеспечение экономии затрат. 

Цель инновационного проекта- 

создание новых или изменение 

существующих   систем 

(технологической, информационной, 

социальной, экономической, 

организационной) и достижение в 

результате снижения затрат ресурсов 

(производственных,  финансовых, 

Бизнес-план 
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человеческих), коренного улучшения 

качества продукции, услуги и высокого 

коммерческого эффекта. 

 

                      2.1.6.        Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности    обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся  получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности 

и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, 
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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 
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сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия 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 должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что может включать 

следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 
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педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты среднего образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 
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привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно- исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская 

компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм 

и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если 

речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 
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создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. В МБОУ Васильсурская 

средняя школа перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 

решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных 

задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно - коммуникативными технологиями. 

Все это обеспечивает возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 

траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и

 применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (образовательное событие «Научная конференция», олимпиады), 

защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий: 

содержание образовательного события носят 

полидисциплинарный характер; принимают участие обучающиеся 

всех возрастов школы ; 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
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структур, педагоги вузов, педагоги других образовательных организаций; 

во время проведения образовательного события используются различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе образовательного события, 

разработаны оценочные листы; 

правила проведения образовательного события (Положение о «Научной 

конференции»). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два 

элемента проектной работы: защита темы 

проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; положительные эффекты от реализации 

проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил 

обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

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

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

автор, так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским 

сопровождением. В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

оценке должна подвергаться защита реализованного проекта от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; оценивание производится на основе критериальной 

модели; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся по возможности привлекаются специалисты и ученые из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ 

и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

2.2.Программы отдельных учебных предметов (Приложение № 1) 

Учебное пространство для обучающихся старшей школы является 

обязательным. Специфика учебного пространства диктуется инвариантно-

вариативным устройством учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

на основе которого каждый ученик строит свой индивидуальный 
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образовательный план. Предметное содержание в инвариантной части задано 

для всех обучающихся. Вариативность обеспечивается выбором уровня 

освоения учебных предметов (базовый или углубленный), способов изучения 

базовых интегративных учебных предметов, курсов, темы индивидуального 

проекта. Создание условий для возможности выбора: выбора уровней 

изучения предметов и курсов, выбора тематики исследования, выбора 

проекта социальной практики и т.п. 

2.2.2. Основное содержание базовых обязательных 

учебных предметов  

 

Рабочая программа по учебному предмету « Русский 

язык)»  

Рабочая программа по учебному предмету « 

Литература» 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Английский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету « Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» 

Рабочая программа по учебному предмету 

«История» 

        Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура»   

        Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» 

        Индивидуальный проект 

2.2.3. Основное содержание учебных предметов по выбору учащихся на 

базовом уровне 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Родной язык (русский)»  

Рабочая программа по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» 

Рабочая программа по учебному предмету 

«География» 

 Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» 
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Рабочая программа по учебному предмету 

 « Информатика» 

      Рабочая программа по учебному  

предмету  «Физика»  

      Рабочая программа по учебному предмету  

« Астрономия» 

      Рабочая программа по учебному предмету  

«Химия» 

      Рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» 

    Рабочая программа по учебному предмету 

«История Нижегородского края» 

 

2.3.Пространство социализации и индивидуализации старшеклассника 

Самоопределение – это сложный социально-психологический 

процесс, требующий определенного уровня развития личности, 

ответственности, умения совершать выбор. Самоопределение – понимание 

самого себя, своих возможностей и стремлений, принятие себя, понимание 

своего будущего – места в человеческом обществе, профессиональном 

мире, своего назначения в мире, критерии, показывающие готовность к 

осуществлению данного процесса: 

 позитивная «Я-концепция» (позитивное отношение к себе, 

самоуважение, принятия себя, ощущение собственной ценности); 

 развитость рефлексивных способностей (видение и обоснованное 

связывание далеко отстоящих во времени значимых событий 

жизни, осознание себя субъектом собственной жизнедеятельности, 

самостоятельно организующим, регулирующим время своей жизни 

и несущим ответственность за нее, анализ настоящего с позиций 

будущего, критичность по отношению к прожитому); 

 опыт в самореализации; 

 внутренний локус контроля (склонность брать на себя 

ответственность за результаты своей деятельности, а не приписывать 

ее внешним силам); 

 иерархия системы ценностей (активное определение своей позиции 
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относительно общественно выработанной системы ценностей, 

определение на этой основе смысла своего собственного 

существования, иерархия ценностей); 

 направленность на будущее (способность ставить цели, строить 

планы для достижения поставленных целей, связывать цели, 

ресурсы и условия). 

Достигнуть готовность к самоопределению старшеклассников 

возможно при правильной организации пространства социализации – 

пространства опыта, пространства практики. Такое пространство задается 

набором «мест», в которых старшеклассник может осуществлять 

деятельность, позволяющую использовать имеющийся у него ресурс (в 

виде знаний, умений, опыта и т.п.) в реальных жизненных ситуациях (или в 

условиях, максимально приближенных к таковым). 

Пространство социализации – база для появления собственных целей 

старшеклассников. 

Определяющим является направленность на будущее. Именно здесь идет 

активный процесс построения образов собственной образованности и 

социальной тождественности. Без получения соответствующего опыта процесс 

самоопределения 

В связи с вышесказанным необходимо решать следующие задачи: 

 

 возможность старшеклассникам выбирать себе тьютора, 

руководителя индивидуальным проектом, классного руководителя 

(куратора); 

 организация пространства соуправления; 

 организация пространства социальной практики; 

 организация пространства рефлексивного отношения к своей деятельности; 

 организация пространства «встреч» старшеклассников со взрослыми 

(профессионалами); 

 расширение возможности участия старшеклассников в сетевых формах 

взаимодействия, 

«выход» за границы школы. 
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                                 2.3.1.Социальная практика как место предпрофессиональных проб 

 

Социальная практика – вид учебно-социальной деятельности, в которой 

старшеклассник получает социальный опыт. Социальная практика 

проводится с целью ознакомления обучающихся с возможными будущими 

профессиями, условиями труда, уровнем требований к работникам данных 

профессий, умениями необходимыми для этой деятельности. Социальная 

практика должна помочь будущему выпускнику определиться с ВУЗом для 

продолжения образования. 

Старший школьный возраст является временем появление собственного 

персонального опыта у ребенка, а опыт, как известно, появляется только из 

практики. Помимо того, что старшеклассники что-то бескорыстно делают, 

им важно свой социальный опыт и переживания сравнивать с другими. 

Задачей старшеклассника становится ответственное планирование своего 

будущего. 

 Следовательно, ему необходимы компетентности для работы с 

будущим. Эти компетентности приобретаются в детско-взрослой 

деятельности, имитирующей взрослую, особенно если деятельность 

поддерживается не учителем, а профессионалом. Попробовав себя в 

деятельности журналиста, школьник сможет ответить на вопрос: 

хочу ли я заниматься этим в будущем. Работая в разных местах, 

«примеряя» на себя разные социальные роли (журналиста, 

менеджера, продавца, организатора и т.д.), человек, во-первых, 

узнает требования к профессиональным качествам и, во- вторых, 

может оценивать свой ресурс – достаточен, чего не хватает и т.д., что 

также помогает решать задачу самоопределения. Социальная 

практика обучающихся может проводиться: на базе учреждений и 

организаций системы образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения; в учреждениях культуры; в системе объектов 

местных органов самоуправления; в форме социально 

ориентированной акции, на основе взаимодействия с общественными 

организациями и движениями, осуществляющими гуманитарную и 

просветительскую деятельность; в средствах массовой информации; 

в службах, занимающихся социологическими исследованиями. 
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Социальная практика является обязательной частью вариативной части 

плана внеурочной деятельности, включается в индивидуальные образовательные 

программы каждого обучающегося старшей школы. Социальная практика 

обучающихся может проводиться: 

 на базе организаций системы образования, здравоохранения 

и социальной защиты населения, на предприятиях; 

 в учреждениях культуры; 

 в системе объектов местных органов самоуправления; 

 в форме социально ориентированной акции, на основе 

взаимодействия с общественными организациями и движениями, 

осуществляющими гуманитарную и просветительскую 

деятельность; 

 в средствах массовой информации; 

 в службах, занимающихся социологическими исследованиями. 

Объектами социальной практики могут быть следующие формы 

общественно значимой деятельности обучающихся: 

 участие в волонтерских движениях различной направленности; 

 в рамках патроната совместное с социальными работниками 

осуществление посильной помощи социально незащищенным 

слоям населения своего села (престарелым, инвалидам и 

ветеранам в учреждениях социальной защиты населения и на 

дому, многодетным семьям, неполным семьям); 

 занятость общественно-полезным трудом по 

благоустройству города, территории школы; 

 участие в мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений 

культуры 

                  и спорта, оказание помощи в работе музеев, библиотек, детских 

спортивных площадок и   стадионов, памятников культуры; участие в шефстве 

над воспитанниками учреждений дошкольного образования, младшими 

школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во 

внеурочное время; 

 практическая работа в детских и молодежных общественных 

объединениях и организациях по реализации их программ и 
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инициатив, имеющих социально-значимую ценность, и других 

организаций. 

Образовательными результатами социальной практики могут стать: 

 формирование социальных компетенций на основе 

привлечении обучающихся к общественно значимой 

деятельности; 

 приобретение практических умений коммуникативной культуры в 

процессе осуществления различных социальных взаимодействий; 

 знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных 

социальных процессов, проходящих в современном российском 

обществе; 

 приобретение навыков формирования индивидуальных моделей 

поведения, адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, 

сопровождающих деятельность обучающихся во время 

прохождения социальной практики, умения применять 

теоретические знания в конкретной ситуации; 

 получение информации об интересующей профессии, проба 

себя на реальном рабочем месте, понимание, подходит ли 

выбранная профессия; 

 формирование ответственности за выбранное дело и доведение задуманного до 

реализации; 

 приобретение навыков работы с деловой документацией; 

 выработка умений вступать в деловые отношения с организациями; 

 умение выстраивать, проектировать свою деятельность. 

Социальная практика в 10-11 классах проходит за счет часов 

внеурочной деятельности (не менее 68 часов за два года). 

                               2.3.2.Индивидуальный проект как форма деятельности 

старшеклассника 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся. Этот проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством тьютора по выбранной теме в рамках 

одной из сфер и типов человеческой деятельности. 
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Индивидуальный проект является обязательным элементом 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 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-двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. Возможными направлениями 

индивидуального проекта являются: исследовательское; инженерное; 

прикладное; бизнес- проектирование; информационное; социальное; игровое; 

творческое. 

Приоритетными направлениями являются: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; 

информационное. 

    Индивидуальная образовательная программа как условие 

индивидуализации образования старшеклассников 

           Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается 

за счет самостоятельного выбора обучающимися учебных предметов, форм 

обучения, выбора дополнительных образовательных услуг, самостоятельного 

определения тем и направлений творческой, исследовательской и проектной 

деятельности. Этот выбор оформляется обучающимися как Индивидуальная 
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образовательная программа, которая составляется на основе исследования 

доступных образовательных ресурсов школы, города, сети Интернет. 

Важным условием индивидуализации образовательного процесса является 

открытость и вариативность программ преподавателей. Организация 

пространства рефлексии и мыследеятельности (собственно образовательное 

пространство) обеспечивается, прежде всего, особой педагогической 

позицией «тьютор». Предметом тьюторских консультаций является 

обсуждение с обучающимся его образовательных целей и перспектив, его 

образовательной истории и социального опыта, анализ образовательной 

деятельности, формулирование осознанного заказа к обучению и подготовке. 

Прежде всего необходимо различить три термина: индивидуальная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план и 

индивидуальный проект. 

Индивидуальная образовательная программа – это, с одной стороны, 

нормативно-управленческий документ, позволяющий реализовать 

образовательный процесс учащегося путем создания условий для 

индивидуального образования, с другой стороны, способ решения 

старшеклассником индивидуальных образовательных задач с помощью 

ресурсов школы или образовательной сети. 

 

Индивидуальный учебный план – индивидуальный, логически-

связный набор учебных курсов различных уровней, проектно-

исследовательских работ, социальных практик и т.п., выбранных 

обучающимся из учебного плана основной образовательной программы 

старшей школы для освоения. 

Индивидуальный проект – предпрофессиональная проба 

старшеклассника в одной из сфер и типов человеческой деятельности, 

который может быть осуществлен в разных формах и представлен для 

публичной защиты как доказательство осмысленного самоопределения 

старшеклассника. 

Таким образом, индивидуальная образовательная программа 

старшеклассника включает в себя индивидуальный учебный план 

(составленный на базе возможностей учебного плана старшей школы), 
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индивидуальный проект, а также описание деятельностей, лежащих за 

рамками учебного плана, но на направленных на решение образовательных 

задач старшеклассника – социальная практика, образовательный туризм, 

спортивные соревнования, конкурсы, олимпиады, конференции, клубная 

работа, студии и т.п. в рамках внеурочной деятельности ООП, а также 

открытого (дополнительного) образования. Индивидуальный учебный план 

старшеклассника конструируется исходя из возможностей учебного плана 

старшей школы. В урочной форме ученики выбирают предметные 

программы углубленного уровня освоения и курсы. Принципиальным 

моментом является наличие у старшеклассника возможности внести 

изменения в свой индивидуальный учебный план в течение двух лет 

обучения. Процесс самоопределения идет, если ключевым в его 

осуществлении является опыт и образовательные пробы. Наличие 

основательной, связанной с четкими образами будущего пояснительной базы 

указывает на позитивные изменения в действиях старшеклассников. 

Следовательно, должны быть прописаны возможности изменений в 

специальном нормативном акте. Во внеурочной форме он выбирает 

социальную практику и занятия в открытом образовании (дополнительное 

образование). 

       Важным для описания образовательного процесса старшей школы является 

представление о   последовательности периодов, которые проходит каждый 

старшеклассник. Каждый период имеет свои задачи – как задачи 

педагогического коллектива 

В данной ООП выделяется четыре периода: 

1. Поступление в старшую школу (условная граница этапа – 

последнее полугодие  9 класса); 

 

2. Запуск, адаптация и идентификация в пространстве старшей школы 

(первое полугодие 10 класса) 

3. Учебная и образовательная самореализация старшеклассника (второе 

полугодие 10 класса и первое полугодие 11 класса) 

4. Рефлексия, подготовка к выпуску из старшей школы и 

поступлению в вуз (второе полугодие 11 класса). 
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                              2.3.3.Педагогическое сопровождение как базовый  

                                               процесс реализации ООП 

Сопровождение – это не директивная форма помощи взрослого, 

которая активизирует собственные ресурсы человека и способствует 

запуску деятельности по переводу возникающих трудностей у человека в 

его задачи по поиску путей их решения. Таким образом, сопровождать – это 

значит создавать условия для запуска и осуществления самостоятельной 

деятельности человека. Сопровождение ведет к позитивным результатам в 

том случае, когда оно опирается на деятельность самоопределяющегося 

человека. 

Предметом сопровождения является собственная деятельность 

старшеклассника. В данной ООП – это планирование образовательного 

будущего, т.е. жизненное планирование. Работа по сопровождению 

индивидуальных образовательных программ может разворачиваться в двух 

формах: в форме организации общих мероприятий и в форме 

индивидуальной работы. Индивидуальная работа проводится педагогами. 

Работа классных руководителей, педагогов- предметников, сопровождение 

индивидуальных проектов может осуществляться в различных формах: 

 аналитическая (совместный со школьником анализ той или иной ситуации); 

 консультационная (индивидуальные или групповые консультации, 

когда школьники обращаются за помощью сами); 

 «инициирующая» (когда тьютор, педагог-предметник видит, что есть 

трудности, а старшеклассник – нет). 

Особое место в сопровождении ИОП занимают виды аналитической работы: 

 анализ индивидуальной образовательной программы. Анализ строится 

по двум критериям: определенность образовательного будущего 

(профессия, вуз, факультет, специальность; есть представление или 

нет, если есть, то какое – только вуз или профессия тоже) и 

соответствие будущего индивидуальному учебному плану 

(предметные программы, индивидуальный проект, социальная 

практика: соответствует, есть расхождения, вообще не соответствует); 

 анализ внеурочной занятости. Он позволяет оценить: занятость 

школьников; умение планировать старшеклассниками своей 
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занятости, распоряжение своим временем, есть ли перегрузка; 

отвечает ли занятость старшеклассника его образовательному 

интересу; в чем проявляется образовательная траектория 

старшеклассника; выходит ли учащийся за пределы школы в своих 

занятиях (в норме старшеклассник должен открывать для себя мир с 

его возможностями, школа не должна занимать все его жизненное 

пространство; что дает школьнику его внеурочная занятость, чему он 

учится, что получает взамен на потраченные силы и время; 

 анализ промежуточных результатов предполагает работу со 

школьником по следующим направлениям: цель обучения в старшей 

школе (насколько осознанно и ответственно старшеклассник 

относится к периоду обучения в старшей школе); информированность 

о выбранных экзаменов для ГИА, показывает, с одной стороны, 

спланированность будущих экзаменов, с другой стороны, позволяет 

обсуждать адекватность выбора углубленных курсов и своих учебных 

успехов планам на будущее; соответствие отметок планам на 

выпускные экзамены; основания выбора индивидуального проекта; 

представлении о трудностях и их преодолении. 

 

2.4.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования в МБОУ Васильсурская средняя школа 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования направлена на воспитание на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, а также на 

воспитание высоконравственного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 

за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования реализуется в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 
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другими субъектами социализации: ПДН, органами соцзащиты. 

Специфика воспитания и социализации обучающихся на этапе 

среднего общего образования состоит в: 

-обусловленности результатами социализации и воспитания, 

полученными на предыдущих этапах общего образования; 

-завершающей роли по отношению ко всему процессу общего 

образования, подготовки к продолжению образования и началу 

самостоятельной жизни в обществе; 

-повышении самостоятельности обучающегося как основы для 

самостоятельного жизненного выбора (в том числе и выбора 

профессии) и в расширении прав и обязанностей в качестве участника 

образовательных отношений. А также в расширении возможностей  

для обучающихся в реализации индивидуальных социальных 

инициатив и 

дифференциации содержания и характера участия во внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

                          2.4.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания, социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования - воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу отчества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренного в духовных и культурных традициях много национального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования: 

-обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

-создать условия освоения обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения; 
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-формировать готовность обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда; 

- формировать установки личностных ориентиров и здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- формировать экологическую культуру. 

2.4.2 Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности,  патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: 

-любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

-служение Отечеству; 

-правовое государство; 

-гражданское общество; 

-долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; 

-закон и правопорядок; 

-межэтнический мир; 

-свобода и ответственность; 

-доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: 

-нравственный выбор; 

-смысл жизни; 

-справедливость; 

-милосердие; 

-честь; 
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-достоинство; 

-любовь; 

-почитание родителей; 

-забота о старших и младших; 

-свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

1. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Ценности: 

-        здоровье физическое; 

- здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива); 

- активный, здоровый образ жизни. 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к

 учению, жизни, труду, профессиональному самоопределению. 

Ценности: 

-трудолюбие; 

-творчество; 

-познание; 

-истина; 

-созидание; 

-целеустремленность; 

-настойчивость в достижении целей; 

-бережливость. 

3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: 

-красота; 

-гармония; 

-духовный мир человека; 

-эстетическое развитие; 

-художественное творчество. 

4. Воспитание ценностного отношения к

 природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
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Ценности: 

-жизнь; 

-родная земля; 

-заповедная природа; 

-планета Земля. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных ценностей. 

 

         2.4.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

По направлениям определены содержание, формы и виды 

деятельности духовно- нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира 

учащихся среднего общего образования. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Формирование особого нравственного уклада школьной 

жизни включает в себя воспитательную, учебную, вне учебную, 

социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия 

всех социальных субъектов- участников воспитания: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско юношеские движения 

и организации учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально- 

педагогической деятельности всех социальных субъектов - 

участников воспитания через учебную (урочную), внеурочную и 

внешкольную деятельность. Формы работы: 

-беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные 

выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

экскурсии, туристические походы с ориентацией на актуальные для 
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школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением 

и использованием их личной инициативы и участия; 

конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, 

эстафеты, марафоны, студии,   презентации,   выставки,   кружки   

максимально   нацелены   не   на   выявление 

«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому 

раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества 

творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

-полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения 

общественных проблем, подготовка театральных постановок, 

праздников для определѐнной аудитории: младшие, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями и т.п.; 

-ситуации решения моральных проблем – целенаправленно 

созданные педагогом должны ставить ученика, группу учеников 

перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной 

противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают 

условия, инициирующие действия обучающихся: информационные 

(компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; 

проекты и деятельностные технологии; креативные технологии; 

игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение 

ролей; 

«деловой театр»; технологии личностно- ориентированного 

воспитания, этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; 

панельная дискуссия; программа саморазвития, тренинги, коучинг и 

др 

2.4.4. Модель организации работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся. 

 

Соответствующая деятельность образовательной организации 

представлена в виде следующей организационной модели: Духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 

осуществляются: 



 

84 
 

-на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

-при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

-в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

-с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений 

(обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и т. д.), 

-с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

Организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего (общего) образования связана с выработкой единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой поэтапно: 

Организационно-административный этап направлен на: 

 

              -создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся;   

-развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями; 

-адаптация процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся и координация деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей общественных и иных организаций); 

-создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп, расширение возможностей для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 

-поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 
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Организационно-педагогический этап направлен на: 

 

-обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся, разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения, профессиональной ориентации; 

-использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования и самоопределния личности обучающегося; 

-определение динамики выполняемых обучающимися социальных 

ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

-стимулирование сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности 

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

Этап социализации обучающихся направлен на: 

 

-формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих в части освоения норм и правил общественного 

поведения, формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения; 

-умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально- нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

юношеского возраста; 

-поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); активное участие в изменении 

школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

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

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего (общего) образования базируется на следующих принципах. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В Программе 

актуализируются идеалы, хранящиеся в истории и культурах народов 

России, а также в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

 Аксиологический принцип. 

 

Аксиологический принцип позволяет интегрировать социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения, 

включить в него разные общественные субъекты, которые могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или 

иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 
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Условием эффективности организации воспитания и социализации 

является согласование (на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально- педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения в организации 

социально- педагогического партнѐрства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. 

Т.к. личностные и общественные проблемы выступают основными 

стимулами развития человека и требуют от него не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является 

педагогической поддержкой процесса развития личности, 

осуществляемой в ходе совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

обеспечивается сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. Формирование особого нравственного 

уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его 

организация и полноценное функционирование требуют 

согласованные усилия всех социальных субъектов- участников 

воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 
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                 Согласно Стратегии развития воспитания в Российской 

воспитание трактуется как педагогический компонент социализации 

и представляет целенаправленный процесс развития личности, 

основанный на гуманистическом взаимодействии воспитателя и 

воспитанника. Воспитание предполагает целенаправленные действия 

по интеграции человека в общество, освоению им комплекса 

нравственных норм и социальных ролей, осуществляется через 

включение воспитанников в различные виды социальной 

деятельности. 

Воспитание и социализация учащихся старших классов 

осуществляется через учебную (урочную), внеурочную и 

внешкольную деятельность: учебная деятельность / урочная 

деятельность реализуется в содержании учебных предметов, где 

важное место занимают воспитательные задачи. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании 

обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 

организацию. 

Внеурочная  деятельность (культурные практики) реализуется 

посредством внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, 

викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности 

кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования, содержащих базовые ценности. Внешкольная 

деятельность (социальные и культурные практики) организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства через внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы 

помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические 

мероприятия; 

-мероприятия, полезные дела и т.д. 

Основной педагогической единицей внешкольной 

деятельности является социальная практика - педагогически 

моделируемая в реальных условиях общественно- значимая задача, 

участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения. 

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно 
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проектируют образовательное событие как совместную личностно-

ориентированную, личностно- значимую образовательную 

деятельность, последствием которой должно стать повышение 

мотивации старшего школьника к дальнейшей познавательной 

деятельности, самоопределению. 

 

2.4.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности

 обучающихся может осуществляется в рамках 

их участия в: 

-общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого 

потенциала детей; 

-ученическом самоуправлении и управлении образовательным процессом; 

-в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении. 

Развитие опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в процессах преобразования 

среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации школьниками 

социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности: 

-определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

-определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, 

микрорайон, социальная среда населенного пункта и т. д.); 

-определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогические работники 
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образовательной организации, родители, представители 

различных организаций и общественности и т. д.); 

-разработка форм и организационная подготовка непосредственных 

и виртуальных интервью и консультаций; 

-проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными 

экспертами о существующих социальных проблемах; 

-обработка собранной информации, анализ и рефлексия, 

формулировка обучающимися дебютных идей и разработка 

социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность 

к социальному действию); 

-разработка, публичная общественная экспертиза социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных 

проектов и программ; 

-организация сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и 

программ; 

-планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта, 

-завершение реализации социального проекта, публичная 

презентация результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), 

анализ и рефлексия совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

 

 

-деятельность в органах ученического самоуправления, в Совете 

школы образовательной организации; 

-деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

-подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 
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для различных аудиторий, по заказу организаций и отдельных лиц; 

-сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

-участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

-участие в работе клубов по интересам; 

 

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

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и 

за пределами; 

-организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

-участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

-участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.4.6.Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов   воспитательного процесса и 

социальных институтов. 

 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных   институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: 

парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного 

партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов строится на 

представлении о единстве взглядов и интересов участников 

отношений, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, 

основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 

содружества выступает шефство. В рамках традиционного 

содружества реализуется технология разовых благотворительных 

акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и т. п.; в свою очередь школьники 

под руководством педагогических работников организуют субботник 

на территории шефствующей организации, проводят концерт и т. п. 



 

92 
 

Парадигма традиционного содружества может реализовываться как 

обмен подарками. Если отношения между образовательной 

организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных 

праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители 

шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика 

может быть описана как технология дружеского общения. В случае 

дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) 

становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в 

общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и 

дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии 

родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя будет состоять в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает 

признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений, более того, наличия взаимоисключающих интересов; в то 

же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, 

когда цели участников близки или может быть, достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются 

договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные 

социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов 

возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашений 

постоянно является актуальной. Технология социального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 

может складываться взаимодействие между педагогическими 

работниками образовательной организации и семьей обучающегося в 

этой организации. 

 

2.4.7 Описание методов и форм профессиональной ориентации в школе 
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Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

 

Метод профконсультирования обучающихся – организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются педагог-психолог школы, а также 

профориентационные службы города и области. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой 

области и себя как потенциального участника этих отношений 

(активное познание). 

 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда и т.д. (реактивное познание). 

Формами индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся являются: «дни 

открытых дверей», экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 

проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной 

целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 
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объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений, либо способностей в той 

или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включает набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

Метод профессиональных проб — кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте, 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций. 

 

2.4.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
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образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников 

образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный 

руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной 

деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы предполагают формирование групп 

школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах 

и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и 
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т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование 

возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего 

связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также с 

 проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные 

на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 

следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных 

аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на 

возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может 

быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 
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Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность 

в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знание о правилах питания, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; представление о 

        социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к  народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
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расширение знаний об истории и традициях  своего народа. 

         2.4.9.Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации обучающихся 10- 11-х 

классов. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Формами и методами повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся являются: 

-вовлечение родителей в управление образовательным процессом, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной 

организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений 

и даже их реализации в той или иной форме; 

-переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей; использование педагогами по 

отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

-консультирование педагогическими работниками родителей 

(только в случае вербализированного запроса со стороны родителей); 



 

99 
 

-содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

воспитанию и социализации своих детей, в разработке содержания и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, 

оценке эффективности этих программ. Соответственно составной 

частью содержания деятельности школы по воспитанию и 

социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, 

получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами 

воспитательной работы школы. Работа с родителями, как правило, 

должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

                Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает 

 

                  -лекции, семинары, консультации по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

-экологическое просвещение родителей; просвещение в профильном 

определении их ребѐнка-выпускника школы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

-содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы. 
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2.4.10.Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Результаты  духовно-нравственного  развития,  

воспитания  и социализации в сфере отношения обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

-российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности 

к историко- культурной общности российского народа и судьбе 
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России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

          -уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,    

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и

 социализации в сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

-гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; правовая и политическая грамотность; 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 
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решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в  том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

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

дружелюбия); 

-компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у 

обучающихся научного мировоззрения: 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и 

общества; 

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

-экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологически направленной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в  сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

-уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

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

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. Результат духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся в сфере физического, 

психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере антикоррупционного мировоззрения: нетерпимое 

отношение к проявлениям коррупционного поведения и их 

последствиям; умение вести дискуссию об общественной опасности 

коррупционного поведения; знания основных принципов 

антикоррупционной политики государства, формирование позитивного 

отношения к антикоррупционным мероприятиям; знание типовых 

ситуаций взаимодействия с органами государственной власти, 

содержащих в себе предпосылки для коррупционных проявлений; 

умение применять алгоритмы правомерного разрешения конфликтов 

интересов, возникающих в рамках взаимодействия с представителями 

органов государственной власти; заинтересованность в участии в 

мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, 

обладающий высокой политической и демократической культурой, а 

именно: 

-человек, имеющий уровень образования, адекватный современным

 требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 
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-семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и 

уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный 

воспитать достойных членов общества; 

-человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий 

при этом моральные и юридические законы страны, общества, 

человечества, уважающий свободу выбора и права других людей; 

- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, 

культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной 

культуры и культуры отношений. 

 

             2.4.11.Критерии и показатели эффективности деятельности 

школы по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

Состояние преступности 1.Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся; 

Количество учащихся, 

состоящих на 

учете в ПДН 

Уровень воспитанности 1. Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям; 

2. Демонстрация знаний этикета 

и делового общения; 

3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 
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Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы 

2.Развитость мышления 

3.Познавательная 

активность учащихся 

4. Сформированность учебной 

деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития 

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости 

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребенка 

4. Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

3. Знание этикета 

поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

нравственного потенциала 

1. Нравственная 

направленность личности 

2. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте" 

Метод ранжирования 

Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик" и т. д. 

Сформированность 

физического потенциала 

1. Состояние здоровья 

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы 

2. Развитость физических 

качеств личности 

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика 

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 
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развития физических качеств 

5. Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического потенциала 

1. Развитость чувства прекрасного 

2. Сформированность других 

эстетических чувств 

Педагогические наблюдения 

Результативность работы 

ДО 

1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

1. Комфортность ребенка в 

школе. 

2. Эмоционально- 

психологическое положение 

ученика в школе (классе). 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью" 

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе" 

3. Анкета "Ты и твоя школа" 

4. Социометрия 

Сводная ведомость 
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трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

1.Рост познавательной 

активности  учащихся. 

2.Наличие высокой мотивации 

в учебе. 

3. Расширение кругозора 

учащихся. 

4. Самореализация в разных 

видах творчества. 

5. Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

Анкета «Интересы и 

досуг». 

Анкета «Профориентация 

подростков. 

Анкета «Познавательные 

потребности  подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

Оценка микроклимата в 

школе 

1. Характер отношений между 

участниками учебно- 

воспитательного процесса 

2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 
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Анкета «Что такое счастье?» 

Игра «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного коллектива 

1. Состояние эмоционально- 

психологических отношений в 

коллективе 

2. Развитость 

самоуправления 

3. Сформированность совместной 

деятельности 

1. Анкетирование; 

2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления  в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности 
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учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально- 

психологическая 

самоаттестация коллектива» 

Р.С.Немова. 

Методика "Наши 

отношения" 
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          2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательнымипотребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами на 

уровне среднего общего образования. 

Программа коррекционной работы МБОУ Васильсурская средняя 

школа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО и направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в освоении ООП СОО. Эта программа 

является неотъемлемым структурным компонентом образовательной 

программы школы. 

                     АОП, ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, на основании предоставленных 

справок, заключений, родителями (законными представителями) с учетом 

рекомендаций ПМПК. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим 
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продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов
4
. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 
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соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным 

        стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. Специальные принципы 

учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и

 стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного 

развития; системности; обходного пути; комплексности). 

 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы-диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское-

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями образовательной программы среднего общего образования,  

компенсации  имеющихся   нарушений   развития,   содействуют   

профориентации и социализации старшеклассников. 

Диагностическое  направление  работы  включает 

 выявление  характера и сущности нарушений у   

подростков с  ОВЗ и  инвалидов,  определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). 

Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое 

направление коррекционной работы в образовательной организа- ции 

проводят  учителя-предметники, педагог-психолог,

 учитель-логопед.  Учителя- предметники 

осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют 
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динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные  трудности. Педагог-психолог проводит 

диагностику  определения особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

                              В своей работе педагоги ориентируются на заключение ПМПК 

 о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенси- ровать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их 

к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на короткие 

сроки (четверть, полугодие, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в  единстве  

урочной  и  внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта 

работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного  направления  проводится 

педагогом-психологом. 

Подросткам,  попавшим  в  трудную   жизненную   ситуацию,   

рекомендованы занятия с педагогом-психологом по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию  возможных  вариантов  решения  проблем различного 

характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и  педагогов,  а  

также  родителей,  представителей администрации, органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с 
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ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения ОП 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума школы и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по 

созданию благоприятных условий для обучения   и   компенсации   

недостатков   старшеклассников   с   ОВЗ,   отбора    и адаптации  

содержания  их  обучения,  прослеживания  динамики  их  развития  и 

проведения  своевременного  пересмотра  и  совершенствования  

программы   коррекционной работы; непрерывного сопровождения 

семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с 

педагогами и специалистами: 

- консультативное  направление  программы  коррекционной  

работы   осуществляется  во внеурочной и внеучебной деятельности 

классным руководителем, педагогом- психологом, старшим 

воспитателем; 

- классный руководитель проводит консультативную работу  с  

родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков,  выбора  и  отбора  

необходимых  приемов,   способствующих   оптимизации  его 

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить  

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 

отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог и классный руководитель проводят 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий  взаимодействия.  Работа  педагога- психолога с 

администрацией включает просветительскую  и  консультативную  

деятельность. 

Работа педагога-психолога с родителями  ориентирована  на  

выявление  и  коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных.  Кроме того, педагог-психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному 
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самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

Информационно-просветительское направление работы    

способствует расширению представлений всех участников  

образовательных отношений о возможностях  людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. Данное направление 

педагог- психолог   реализует   на   родительских   собраниях,   

педагогических советах в виде  сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингов. 

2.5.3.Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, 

создается (при наличии детей с ОВЗ) рабочая группа, в которую наряду 

с основными учителями включен педагог- психолог. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями   здоровья   в   образовательной   

организации   осуществляются  медицинским  работником  на  

регулярной   основе   и,   помимо   общих   направлений работы 

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ограниченными  возможностями  

здоровья.  Так,  медицинский  работник может  участвовать  в  

диагностике  школьников  с  ограниченными   возможностями 

здоровья и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляют классный руководитель и социальный 

педагог. Их деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 



 

117 
 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом, 

соцпедагогом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении  признаков  

семейного  неблагополучия;  своевременно  оказывает  социальную  

помощь   и   поддержку   обучающимся   и   их   семьям в разрешении  

конфликтов,  проблем,  трудных  жизненных  ситуаций,  затрагивающих 

интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно- просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей  и интересов. 

Основными формами такой работы являются: внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами), выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы школы. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа организуется индивидуально и в мини 

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального  

взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении 

развивающих  программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог   проводит   

консультативную   работу  с  педагогами,  администрацией   школы   и   
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родителями   по   вопросам,   связанным с   обучением  и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с  родителями  и  педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и 

конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в 

начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено психолого-медико- 

педагогическим консилиумом образовательной организаци 

(ПМПк). ПМПк является внутришкольной  формой организации   

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,  

положение и регламент работы которой  разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника

 (школьников) дополнительных   дидактических   материалов   и учебных 

пособий. Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения  и поддержки обучающихся с ограниченными

 возможностями здоровья предусматривает создание специальных  

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

В школе созданы необходимые условий (кадровые, материально-

технические и т. д.), однако при  необходимости  школа  будет  

осуществлять  деятельность  службы  комплексного  психолого-медико-

социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья на  основе  взаимодействия  с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого- педагогической, социальной помощи и др. 

 

      2.5.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего 

образования может реализовываться общеобразовательным 

учреждением как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих 

ресурсов). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного 

учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении  и  решении  проблем  

обучающегося,  предоставлении  ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных  сторон  учебно-познавательной,  

речевой,  эмоциональной-волевой  и   личностной сфер ребенка. 

 

2.5.5.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с 

особыми  образовательными потребностями в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и 
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достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или 

минимизация  имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную   программу,  успешно  пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в  выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты:  ответственное  отношение  к  выполнению  

заданий;  адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; умение вести  диалог  с  разными людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; понимание ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие  потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; понимание и 

неприятие вредных привычек  (курения,  употребления алкоголя, 

наркотиков); осознанный выбор будущей профессии и адекватная 

оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные  результаты:  продуктивное   общение   и   

взаимодействие   в   процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение 

и предотвращение  конфликтов;  овладение  навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; самостоятельное (при необходимости – с 

помощью) нахождение способов решения практических задач, 

применения различных методов познания;  ориентирование  в   

различных   источниках  информации,   самостоятельное   или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из  

различных источников;  овладение  языковыми   средствами,   умениями   

их   адекватного использования в целях общения, устного и 

письменного представления смысловой программы  высказывания,  ее  
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оформления;  определение  назначения  и   функций различных 

социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с особыми 

образовательными потребностями. Обучающиеся достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях  (базовом,  углубленном) в 

зависимости  от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с особыми образовательными потребностями 

достигают предметных результатов путем  более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). Предметные результаты освоения 

интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся   

путем   освоения   систематических   научных   знаний   и    способов  

действий   на   метапредметной   основе.   Учитывая   разнообразие   и   

вариативность  особых   образовательных  потребностей   обучающихся,   

а    также    различную    степень  их выраженности,  прогнозируется 

достаточно  дифференцированный  характер  освоения ими предметных 

результатов. Предметные результаты: освоение программы учебных 

предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и /или речевых способностях и 

возможностях;  освоение  программы учебных предметов на базовом  

уровне  при  сформированной  в  целом  учебной деятельности и 

достаточных познавательных, речевых,  эмоционально-волевых 
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возможностях;  освоение  элементов  учебных   предметов   на   базовом   

уровне   и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). Итоговая  аттестация  является  

логическим  завершением   освоения   обучающимися   с   ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 

XI  класса  с  ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья»  или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях (увеличивается время 

продолжительности  экзамена).  Обучающиеся,  не прошедшие 

итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные  результаты,  а  также  школьники,   освоившие   

часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из школы, получают справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, разработанному школой. 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы.  

ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Организационный раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. Основная образовательная 

программа включает несколько учебных планов, в том числе 

учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
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обязательных предметных областей. Количество учебных занятий за 

2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). Продолжительность каникул в 

течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. 

 

                                       Основные принципы формирования учебного плана  

 

При формировании учебного плана определен режим работы образовательного 

учреждения: 6- дневная учебная неделя обучающихся 10, 11  классов. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет  в 

10-м классе - 35 недель, в 11- 34. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет - 45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся 

- 37 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательного процесса, за год 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования  

составляет 1295 часов. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется на 

основе мультипрофильной модели, которая позволяет индивидуализировать профильное 

обучение в соответствии с запросами старшеклассников, их познавательными 

способностями, уровнем обученности, желаниями родителей и возможностью 

педагогического коллектива. Предусмотрены следующие профили обучения: 

технологический профиль, естественно-научный профиль, социально-экономический 

профиль, гуманитарный профиль, универсальный профиль. 

В соответствии с ФГОС СОО  МБОУ Васильсурская средняя школа предоставляет 

ученикам возможность формирования индивидуального учебного плана, включающих 

обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей (на базовом  уровне), в том числе интегрированные учебные 

предметы «Обществознание», курсы по выбору. Индивидуальный  профиль 

ориентирован, в первую очередь,  на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 
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заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов. 

В учебном плане  предусмотрено выполнение  индивидуального  проекта. 

Учебный план  содержит 10-11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, как: 

«Русский язык и литература»; 

«Иностранный язык»; 

 «Математика»; 

 «История»; 

«Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Формирование учебного плана обучающихся осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» и «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: « Родной язык(русский)», «Родная литература(русская)»(базовый уровень). 

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый  уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

«История Нижегородского края». 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (базовый уровень); 

«Информатика» (базовый  уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Астрономия»(базовый уровень); 

«Химия» (базовый уровень); 

«Биология» (базовый  уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 
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«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В индивидуальный профиль учебного плана  включены элективные курсы с учетом 

выбора обучающихся и их родителей: 

 

Элективные курсы по выбору   

Информационные технологии 1 35 

Методика написания сочинений по литературе 1 35 

Русский язык 1 35 

Деловой английский 2 70 

Практикум решения задач по математике 2 70 

Решение расчетных задач по химии 1 35 

Актуальные вопросы обществознания 2 70 

 

 

Индивидуальный профиль учебного плана 

10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

10 класс Всего 

 Обязательная часть: предметы, 

изучаемые на базовом уровне 

Базовый         

уровень  У 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 35 

Литература 2,5 87,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский)   

Родная литература(русская)   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 105 

Второй иностранный язык    

Общественные 

науки 

История 2 70 

Россия в мире   

География   

Экономика   
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Право   

Обществознание   

Математика и 

информатика 

Математика 4 140 

Информатика   

Естественные 

науки 

Физика   

Астрономия   

Химия   

Биология   

Естествознание   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 105 

Экология   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

 Индивидуальный проект  1 35 

ИТОГО: 
          17,5              

  1 

612,5  

 11 

Учебные предметы по выбору   

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература(русская) 0,5 17,5 

Общественные 

науки 

География 1 35 

Обществознание 2 70 

История Нижегородского края 1 35 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 35 

Естественные 

науки 

Физика 2 70 

Химия 1 35 

 Биология 1 35 

ИТОГО: 9,5 332,5 

Элективные курсы по выбору   

Информационные технологии 1 35 

Методика написания сочинений по литературе 1 35 

Русский язык 1 35 
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Деловой английский 2 70 

Практикум решения задач по математике 2 70 

Решение расчетных задач по химии 1 35 

Актуальные вопросы обществознания 2 70 

ИТОГО: 10 350 

Итого допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 37 1295 

 

Индивидуальный профиль учебного плана 

11 класс 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

11 класс Всего 

 Обязательная часть: предметы, 

изучаемые на базовом уровне 

Базовый   

уровень  У 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 

Литература 2,5 85 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский)   

Родная литература(русская)   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 102 

Второй иностранный язык    

Общественные 

науки 

История 2 68 

Россия в мире   

География   

Экономика   

Право   

Обществознание   

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Информатика   

Естественные 

науки 

Физика   

Астрономия   

Химия   

Биология   

Естествознание   
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ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 102 

Экология   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

ИТОГО: 
          17,5             

  1 

595   11 

Учебные предметы по выбору/ предметы, изучаемые на 

базовом уровне 

  

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература(русская) 0,5 17 

Общественные 

науки 

География 1 34 

Обществознание 2 68 

История Нижегородского края 1 34 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 34 

Естественные 

науки 

Физика 2 68 

Астрономия 1 34 

Химия 1 34 

 Биология 1 34 

ИТОГО: 10,5 357 

Элективные курсы по выбору   

Информационные технологии 1 34 

Методика написания сочинений по литературе 1 34 

Русский язык 1 34 

Деловой английский 1 34 

Практикум решения задач по математике 2 68 

Решение расчетных задач по химии 1 34 

Актуальные вопросы обществознания 2 68 

ИТОГО: 9 306 

Итого допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 37 1258 
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3.2 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах является 

частью основной образовательной программы среднего общего 

образования и представляет собой описание целостной системы 

функционирования гимназии в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

 организацию деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе разновозрастных объединений 

по интересам, школьного спортивного клуба; общественного 

объединения «Внимание, всем!», волонтерского объединения 

«Фронт сопротивления вредным привычкам», школьного

 спортивного клуба 

«Рекорд» 

 организацию реализации курсов внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся (курсы спортивной 

направленности, ученическое научное общество, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

 организацию проектной деятельности обучающихся 

учебной, творческой, социальной, спортивной 

направленностей; 

 организацию социальных практик, профессиональных проб; 

 организацию воспитательных мероприятий. 

      Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школы реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этап средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
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деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел 

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий 

за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). 

 

Организация деятельности ученических сообществ направлена на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, 

участия в общественно значимой совместной деятельности. 

 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 
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 через приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности спортивных и 

творческих объединений, благотворительных акциях; 

 через участие в экологическом, правовом, 

здоровьесберегающем просвещении сверстников, 

родителей, в благоустройстве школы, класса, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями; 

Формы организации ученического самоуправления предполагают 

соревновательность (итоги подводятся периодически по четвертям и в 

конце учебного года в рамках школьных конкурсов 

«Класс года» и «Ученик года», в ходе которых определяются 

персональные победители и победители-коллективы).Вариативные 

элементы годового цикла – мероприятия, содержание которых может 

определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости 

от интересов, склонностей, потребностей участников образовательных 

отношений и традиций образовательной организации. 

 

Формат организации деятельности ученических сообществ 

предполагает: 

существование в школе групп по интересам обучающихся в различных 

направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 

итогового комплексного дела; 

 

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по 

интересам, могут переходить из одного объединения в другое. 

 

Формат организации жизни ученических сообществ в рамках 

ученического самоуправления строится в рамках общественной 

самоорганизации и школьной демократии, организации коллективных 

творческих дел, социальных, благотворительных  



 

132 
 

Организация проектной деятельности осуществляется как 

через реализацию групповых проектов, так и через выстраивание 

индивидуальных образовательных маршрутов проектной деятельности 

школьников. 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сферах: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) (включает подготовку к патриотическому 

служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми 

(включает подготовку к общению со сверстниками, 

старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу (включает подготовку личности к 

общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения 

(включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

 

План воспитательных мероприятий разрабатывается 

педагогическим и ученическим коллективом школы при участии 

родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов 

управления образованием (федеральных, региональных и 
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муниципальных) и традиции школы. 

Планируемые личностные образовательные результаты внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Направления развития 

личности 

Планируемый 

личностный 

результат 

Критерий сформированности 

Духовно-нравственное Сформированность 

личностных 

универсальных 

учебных действий 

Обучающийся понимает, 

принимает морально-этические 

ценности, оценивает в 

соответствии с ними свои 

поступки, планирует на основе 

ценностей свою дальнейшую 

жизнь 

Социальное Ценностное отношение к 

труду 

Демонстрирует уважение к труду 

как способу самореализации. 

Осваивает ручной, физический, 

общественно-полезный труд 

Опыт участия в 

волонтерских практиках 

и социально- 

ориентированных  

проектах. 

 

Имеет практические 

достижения,которые зафиксировал 

в портфолио. 

 

 

Сформированность 

активной гражданской 

позиции; российская 

идентичность 

Владеет общественно- 

политической терминологией. 

Развивает активную гражданскую 

позицию на основе опыта 

деятельности: участвует в 

школьном самоуправлении 



 

134 
 

 

 Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает 

культурно-исторические традиции 

народов России. Не принимает 

нарушения правовых норм, 

идеологию экстремизма, 

дискриминации человека 

 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

Развивает эстетическое сознание. 

Осваивает художественное 

наследие народов России и мира. 

Соблюдает правила языковой 

культуры. Систематически читает 

и воспринимает чтение как 

средство познания 

 

  

Общеинтеллектуальное Готовность продолжать 

образование на 

профильном уровне, 

выбрать профессию 

Понимает собственные 

профессиональные склонности и 

способности 

  

Имеет положительный опыт 

углубленного изучения дисциплин 

учебного плана, соответствующих 

рекомендованному профилю 

обучения 

  

Выполняет проекты по 

профильным предметам 

Общекультурное Готовность и 

способность к 

саморазвитию на основе 

существующих норм 

морали, национальных 

традиций этноса 

Принимает и понимает нормы 

морали. Развивает опыт 

популяризации научных знаний в 

качестве волонтера или автора 

учебных исследований. Выполняет 

проекты, тематика которых 
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свидетельствует о патриотических 

чувствах учащегося, интересе к 

истории, культуре, ценностям 

семьи и брака и др. 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни и основ 

экологической культуры 

Демонстрирует культуру 

здорового образа жизни в среде 

образования и социальных 

практиках. 

 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах 

 

Показатель 10 класс 11 класс 

Недельный объем 

внеурочной деятельности 

10 часов 

Количество недель, 

отводимых под 

внеурочную деятельность 

35 недель 34 недели 

Каникул: 

-осенних 

1неделя 1неделя 

-зимних 1неделя 1неделя 

-весенних 1неделя 1неделя 

-летних 3недели - 

Итого недель: 41 37 

Годовой объем внеурочной 

деятельности 

350 часов 350 часов 

Итого за 2 года освоения 

программы 

700 часов 

 

 

 

№ Направление развития 

личности 

Раздел плана внеурочной 

деятельности/средства и формы 

обеспечения раздела 

Общее количество 

по годам 

10 

кл. 

11 

кл. 

итого 
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1. Основная часть. 

Воспитательные мероприятия, деятельность ученических сообществ 

 Духовно- 

нравственное 

1) Разовые и краткосрочные 

 Классные часы, единые 

информационные дни, экскурсии, 

посещение музеев, 

художественной галереи, театра, 

образовательные события и т.д. 

Организация жизнедеятельности 

класса. 

105 105 210 

2) Регулярные 

Учебно-познавательная 

деятельность, организация 

жизнедеятельности класса. 

Обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве 

школы 

10 10 20 

 Социальное 1) Разовые и краткосрочные 

  Общешкольные социальные акции 

(«Открытка ветерану») 

Военно-спортивное мероприятие 

«Богатырская сила» 

Волонтерская деятельность 

Трудовая практика в течение 

учебного года 

70 70 140 

2) Регулярные 

Социальные и профессиональные практики, участие в 

деятельности Совета старшеклассников. 

Общешкольная конференция «Парад проектов» 

 Общекультурное 1) Разовые и краткосрочные 

  Общешкольные коллективно- 

творческие дела, образовательные 

события, выставки творческих 

35 35 70 
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работ, концерты, праздники 

2)Регулярные 

Работа с портфолио 17 17 34 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Исследовательская деятельность, олимпиадное движение 

 Общеинтеллектуальное 1)Регулярные 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

70 70 140 

  Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, конференциям 

2)Разовые и краткосрочные 

3. Спортивные мероприятия 

 Спортивно- 

оздоровительное 

1) Разовые и краткосрочные  

  Общешкольные дни здоровья, 

спортивные соревнования, 

конкурсы, походы выходного дня 

17 17 34 

  2) Регулярные 

Реализация программы внеурочной 

деятельности «Спортивные игры» 

26 26 52 

 

3.3 Календарный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным неделям 

учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
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Информация о календарном учебном графике размещается на 

официальном сайте МБОУ Васильсурская средняя школа не позднее 

первого дня начала учебного года http://vuo-nn.ru/vasil/ 

Календарный учебный график, с одной стороны, отражает 

чередование учебной деятельности и плановых перерывов (каникул), с 

другой стороны, логику развертывания основной образовательной 

программы. 

Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным Приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

                3.4 Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации

 основной образовательной программы 

Для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ Васильсурская средняя школа 

укомплектована необходимыми педагогическими и административными 

кадрами, имеющими соответствующую квалификацию для решения 

задач, определенных настоящей программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Для реализации ООП 

СОО в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 

№ п/п Специалисты Функции Кол-во 

специалистов в 

старшей школе 

1. Учитель-предметник Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 

12 
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2. Социальнй педагог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

ообенностями 

 

1 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания 

1 

4. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

 

Высшее педагогическое образование имеют 87% работников, первую 

квалификационную категорию имеют 39% педагогов, остальные 

соответствуют занимаемой должности. 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы, 

Профессиональный стандарт педагога, Профстандарт социального 

педагога, Профстандарт педагога дополнительного образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность. Педагогические работники школы 

целенаправленно работают над повышением профессиональной 

компетентности. 

 

Непрерывное профессиональное развитие педагогов 

осуществляется через такие формы как: 

 обучение на курсах повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО 

Нижегородский институт развития 

образования; 

 курсы профессиональной переподготовки;  

  участие в обучающих семинарах, 

вебинарах по отдельным 

направлениям реализации 

образовательной программы; 

 дистанционное образование; 

 участие в работе районных методических объединений, 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 самообразование; 

  публикация методических материалов, участие в 

работе педагогических конференций; 

  участие в методическом Марафоне открытых 

уроков как коллективной форме повышения 

квалификации 

 

Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне 

среднего общего образования прошли курсы повышения квалификации. 

Специфика кадров школы определяется высоким уровнем 

профессионализма,  инновационным потенциалом, ориентацией на успех 

в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Большинство педагогов владеют современными образовательными 

технологиями.  

В школе созданы условия для: 
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 реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий («Учи.ру» — российская on-line 

платформа, где представлены интерактивные уроки по основным 

предметам для 1-11 классов. «Российская электронная школа» — 

это полный школьный курс уроков, это образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя и родителя.  Я класс — 

образовательный онлайн-ресурс, начавший работу в 2013 году. 

Технология сайтов позволяет проводить электронные 

тестирования и генерировать задания, уникальные для каждого 

ученика. 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по 

вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;

 стимулирования непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических 

технологий;

 повышения эффективности и качества педагогического труда;

 выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей  педагогических работников;

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда;

 выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников;

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы среднего 

общего образования обеспечивают: 

https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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 преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, 

задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. Важной составляющей деятельности школы 
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является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Отдельное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися 

и коллегами. По вопросам совершенствования организации 

образовательных отношений проводится консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. С целью обеспечения поддержки 

обучающихся проводится работа по формированию психологической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и 

специалистов, психолого- педагогические консилиумы, круглые столы, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическое 

просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, отражается в смете МБОУ Васильсурская 

средняя школа. 

 Диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей 

части и специальной части; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются на основании «Положения об оплате труда работников МБОУ 

Васильсурская средняя школа». 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда 

педагогического, административно- управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления ОУ. 

На основе проведѐнного анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательное учреждение: 
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            -проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения 

требований Стандарта по  каждой позиции; 

                   - устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого   

                    оборудования,   а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

 

                                 - определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации   

             ООП. 

3.4.4 Материально-технические условия реализации

 основной образовательной программы 

 

             Материально — техническая база школы соответствует условиям реализации

 ООП СОО. Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной     деятельности, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, 

их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности 

для всех ее участников. В школе выделены и оборудованы помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы, ее специализации и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

                                  Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

 

 Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников. 

Из них: 
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- кабинетов русского языка и литературы 

- кабинетов математики 

- кабинетов иностранного языка 

- кабинетов географии 

- кабинетов истории 

 

 

2/2 

2/2 

1/1 

1/1 

1/1 

2 
Компьютерные классы 

1/1 

3 
Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (для организации учебной и внеурочной 

деятельности) 

Из них: 

- кабинетов физики 

- кабинетов химии (+лаборатория) 

- кабинетов биологии 

- кабинеты технологии (для мальчиков и девочек) 

 

 

 

 

1/1 

1/1 

 

1/1 

4 
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой,  и изобразительным искусством 
1/1 

5 
Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищам, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

1/1 

6 
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

1/1 

7 
Гардеробы 

1/1 

8 
Спортивная площадка 

1/1 

9 
Спортивный зал 

1/1 
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Обеспеченность образовательного процесса в 10-11-х классах ТСО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе создана единая информационная среда: 

компьютерное оборудование с выходом в Интернет, множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими 

материалами. Выполнено поключение к высокоскоростному 

интернету. 

  Проводится аттестация рабочих мест по условиям труда, лабораторно-

экспериментальное исследование на соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям. Документация по охране труда составлена в соответствии с 

нормативными требованиями. Необходимые инструкции, журналы инструктажей 

имеются. 

   Благодаря выделению средств бюджета на учебные расходы, совершенствуется 

оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и пособиями. 

Приобретаются комплекты дидактических таблиц, наглядные средства обучения, 

техническое оборудование, оформлены уголки безопасности, составлены картотеки 

методических пособий. 

 

Компьютеры/ноутбуки/ 15 шт. – 100 % 

Мультимедиа проектор 10 шт. 

магнитофоны и 

музыкальные центры 

2 шт. 

музыкальные 

инструменты: пианино 

1 шт. 

интерактивная доска 6 

видеокамера 1 

цифровой фотоаппарат 1 

МФУ 5 

микшерный пульт 1 

аккустическая система 1 

 сканер 3 
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       Хорошие условия созданы для эффективного использования    информационных 

технологий: компьютерная, мультимедийная и интерактивная техническая база - 1 

ученик на 1 компьютер, подключение к сети Интернет 100% учебных кабинетов 

(выделенный и оплачиваемый каналы), wi-fi в кабинете информатики,  электронный 

журнал, действующий и хорошо посещаемый школьный сайт; разработка 

электронных образовательных продуктов. 

   Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы 

обеспечивает учащимся возможности для выпуска школьных печатных изданий, 

работы школьного сайта. 

 

 

 

Требования ФГОС СОО к 

материально-техническому 

обеспечению 

Ресурсы МБОУ 

Васильсурская средняя 

школа 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

1. Условия реализации 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся, 

осуществления 

самостоятельной 

Познавательной деятельности 

2. Условия для включения 

обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, 

в том числе  с 

использованием учебного 

лабораторного  

оборудования, виртуальных 

лабораторий. 

3. Условия проектирования и 

конструирования. 

4. Условия для наблюдения, 

 МФУ 

Лаб. диски (химия, 

биология, физика) 

Ноутбуки с возможностью 

подзарядки (мобильный 

класс) 

Высокоскоростной 

интернет 

Оборудованные 

автоматизированные 

рабочие места  

Уроки, 

Практикумы, 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность, 

Мастерские , 

Лекции, 

индивидуальная 

проектная 

деятельность, 

мастер-классы 
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наглядного представления и 

анализа данных. 

5. Условия для исполнения, 

сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с 

применением традиционных 

народных и современных 

инструментов  

Звуковое оборудование 

(микшер, ноутбук, 

музыкальный центр, 

колонки, 

пианино 

Внеурочная 

деятельность, 

индивидуальная 

проектная 

деятельность, 

мастер-классы, 

мастерские 

6. Условия для размещения 

продуктов познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в 

информационно- 

образовательной среде 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

 Сайт школы  
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деятельность 

7. Условия для выпуска 

школьных печатных изданий, 

работы школьного сайта 

 

Цифровое фото-, видео- 

оборудование (камера, 

фотоаппарат с 

аксессуарами, цветной 

принтер) 

Внеурочная 

деятельность, 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются информационно-

образовательной средой (ИОС). 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

 

                   Постоянно улучшается материально-техническое обеспечение    

образовательного процесса. 

 

 

В школе создано единое информационное пространство, работает 

сайт http://vuo-nn.ru/vasil/. Обновление информации на сайте 

осуществляется не реже двух раз в неделю. На сайте размещены: 

нормативная документация, локальные акты и т.д. 

Учебное и программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса постоянно пополняется по всем компонентам 

учебного плана и соответствует реализуемым образовательным 

программам. Библиотека является библиотечно-информационным 
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центром, имеет абонементную, читальную зоны, имеется помещение 

книгохранилища. Все учебники по предметам инвариантной части 

учебного плана рекомендованы (допущены) Министерством образования 

и науки Российской федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. Обеспеченность школы 

учебными программами, литературой позволяет проводить 

образовательный процесс в полном объеме. 

 

Информирование педагогов, обучающихся и их родителей 

осуществляется через общешкольные родительские собрания, 

информационные стенды, сайт школы, через размещение информации 

в Internet посредством электронного журнала/дневника.  

 

В школе обеспечивается информационная поддержка 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). 

100 % укомплектованность учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования на русском 

языке. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

             Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно- техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно- библиографические периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 



 

152 
 

 

                   3.4.6.     Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

В МБОУ Васильсурская средняя школа определены все необходимые 

меры и сроки по приведению основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации

 основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям; 

 задачам основной образовательной программы, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

  разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений, возможных партнеров механизма достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чѐткое взаимодействие всех участников 
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образовательных отношений. 

На организационно-подготовительном этапе реализации

 программы необходимо провести следующие мероприятия: 

- изучение интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- подготовка материально-технической базы; 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- обеспечение необходимых условий для реализации ООП СОО. 

На этапе реализации ООП СОО с целью учета 

приоритетов основной образовательной программы 

среднего общего необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей (законных 

представителей) 

обучающихся и общественности о процессе реализации ООП ООО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в

 соответствии с основными  приоритетами  программы; 

3) обеспечить своевременное прохождение курсовой

 подготовки педагогов, реализующих ООП СОО; 

4) рассмотреть возможность дистанционного

 профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников 

5) совершенствовать материально-техническую базу: 

- обеспечить образовательную деятельность

 современным компьютерным оборудованием; 

- приобрести инновационные технические средства обучения; 

- продолжить оснащение учебных кабинетов и иных 

помещений в соответствии с примерными перечнями учебного и 

компьютерного оборудования и критериями минимального необходимого 

оснащения; 

- оборудовать необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские. 

На итогово-аналитическом этапе необходимо: 

- провести анализ результатов реализации программы; 

- выявить проблемы и противоречия, наметить перспективы. 
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Программа может корректироваться в ходе ее 

выполнения в соответствии с текущим анализом 

достигнутых результатов и выявленных проблем. 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества 

общего образования уровень профессионального мастерства учительских 

кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и 

повышение содержательности реализуемой ООП СОО, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников школы и 

оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение 

школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС СОО; 

  дальнейшее совершенствование и развитие 

информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования 

школы; 

 создание условий для личностного развития обучающихся через 

обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

 повышение информационной открытости образования через 

использование электронных журналов и дневников, сайта школы, 

личных сайтов учителей. 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает 
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контроль за состоянием системы условий реализации основных 

образовательных программ. 

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешняя оценка 

осуществляется внешними по отношению к школе службами, внутренняя 

оценка осуществляется школой. 

Внутренняя система оценки качества образования: 

 

-функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного 

контроля и мониторинга как основой управления образовательной 

деятельностью; 

 

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию 

внешней оценки качества образования, учитывает федеральные 

требования к порядку проведения образовательной организацией 

процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества 

образования. 

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Внутренний мониторинг качества Специальные исследования 

образования 

Внутренний контроль Систематическое регламентированное 

локальными актами школы 

отслеживание состояния постоянно 

осуществляемых основных и 

обеспечивающих процессов 

Осуществление текущего контроля Изучение, анализ, измерения различных 

выполнения перспективных, годовых и объектов, процессов внешними органами, а 

оперативных планов, программ, также школой по соответствующим 

нормативных актов, локальных актов разовым запросам. 
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школы 
 

 

 

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 

 

 самообследования; 

 экспертиза сформированности уровня функциональной 

грамотности 

 общественной экспертизы качества образования; 

 анализа результатов ГИА; 

 анализа творческих достижений обучающихся; 

 анализа результатов аттестации педагогических работников; 

 анализа результатов статистических и 

социологических исследований, проведенных по 

инициативе администрации и общественных 

органов управления школы; 

 анализа результатов медицинских исследований здоровья 

школьников; 

 анализа результатов иных психолого-

педагогических, социологических исследований, 

проведенных по инициативе участников 

образовательных отношений; 

 анализа рейтинга образовательных организаций района, 

региона; 

 системы конкурсов, грантов, премий. 

 

Объектами ВСОКО являются: 

 

 основные образовательные программы; 

 образовательный процесс; 

 обучающиеся, их учебные и внеучебные достижения; 

 педагогические кадры, продуктивность их деятельности; 
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 условия, ресурсы; 

 результаты деятельности школы. 

Предметом оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательного процесса; 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе 

существующей системы показателей и параметров, характеризующих 

основные аспекты качества образования (качество результата, качество 

условий и качество процесса). 

 

Качество образовательных результатов: 

 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 метапредметные результаты, включая грамотности и компетентности; 

 личностные достижения учащихся (включая показатели социализации 

учащихся); 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 здоровье учащихся (динамика); 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

 

 основная образовательная программа (соответствие 

требованиям ФГОС и контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ 

(соответствие требованиям ФГОС) 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное 

руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и 

условиями в школе 
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Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и 

учебно-методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в школе 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно- методическую деятельность 

педагогов); 

 общественно-государственное управление (Управляющий совет, 

Педагогический совет, родительские комитеты, ученическое 

самоуправление) и стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение 

(включая программу развития школы). 

Реализация ВСОКО осуществляется на плановой основе, процедура 

оценки определяется локальными актами. Основными источниками 

данных для оценки качества образования являются: образовательная 

статистика, мониторинговые исследования, социологические опросы, 

аналитические материалы. 

3.6Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

Номер 

строки 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1  2  3  4  5  

1.  Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

В течение всего 

периода 

Директор школы  

Зам. дир. по УВР  

 

Банк 

нормативно-

правовых 

документов 
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регионального, 

муниципального, 

уровней, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО 

 

2.  Изучение документов 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

введение ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Директор школы  

Зам. дир. по УВР  

Протоколы 

заседания 

3.  Внесение изменений и 

дополнений в Устав ОУ 

До 1 августа 2020 

года 

Директор школы 

 

Изменения и 

дополнения в 

уставе 

4.  Разработка  приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС СОО 

 О переходе ОУ на 

обучение по 

ФГОС СОО; 

 О разработке 

образовательной 

программы на 

учебный год 

 Об утверждении 

плана-графика 

ОУ по 

повышению 

уровня 

профессионально

го мастерства 

педагогических 

работников; 

 О проведении 

 

 

Январь – март 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

До 1 сентября 2020 

г. 

 

 

 

 

  

До 1 сентября 2020 

г. 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

  

Приказы 
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внутришкольного  

контроля по 

реализации ФГОС 

СОО; 

 О внесении 

изменений в 

должностные 

инструкции 

учителя, 

классного 

руководителя, 

заместителя 

директора по УВР 

и ВР, 

курирующих 

реализацию 

ФГОС СОО, 

педагога 

дополнительного 

образования 

 Об утверждении 

Положений 

 Об утверждении 

состава Совета по 

введению ФГОС 

 О режиме занятий 

и условиях 

организации 

образовательного 

процесса 

5.  Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО и новыми тарифно-

До 1 сентября 2020 

г. 

Директор школы 

 

Должностные 

инструкции 
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квалифицированными 

характеристиками 

должностных 

инструкций работников 

ОУ (Единый 

квалифицированный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих. Раздел 

«Квалифицированные 

характеристики 

должностей работников 

образования»), 

6.  Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы СОО 

основной 

образовательной 

программы СОО  

В структуру основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

включены: 

Целевой раздел 

 Пояснительная 

записка  

  Планируемые  

результаты  

освоения  

обучающимися 

ООП 

  Система оценки 

До 30 мая 2020 г. Зам. директора по 

УВР  

Зам. дир. по ВР  

Протоколы 

заседаний 

рабочих 

групп по 

разработке 

основной 

образовательн

ой программы 

среднего 

общего 

образования;  

 

основная 

образовательн

ая программа 

СОО 
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достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ОПП 

Содержательный 

раздел 

 Программа  

развития УУД 

 Программы  

отдельных 

учебных 

предметов, курсов 

 Программа 

воспитания  и 

социализации 

обучающихся 

 Программа 

коррекционной 

работы 

Организационный 

раздел 

 Учебный план 

СОО 

 План внеурочной 

деятельности 

  Система условий 

реализации ООП 

7.  Утверждение основной 

образовательной 

программы СОО   на 

заседании 

педагогического совета 

До 1 сентября 

2020г 

Директор школы  Протокол 

(выписка из 

протокола) 

заседания 

педагогическо

го совета. 

Приказ об 
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утверждении 

основной 

образовательн

ой программы 

СОО 

8.  Разработка и 

утверждение рабочих 

программ педагогов по 

предметам учебного 

плана. 

До 1 сентября 2020 

г 

Зам. дир. по УВР 

 

Рабочие 

программы 

педагога 

Приказ  

9.  Разработка и 

утверждение программ 

элективных курсов 

До 1 сентября 

2020г 

Зам. дир. по УВР 

 

Программы 

по 

внеурочной 

деятельности 

Приказ 

10.  Разработка учебного 

плана ОУ  на учебный 

год.  

До конца июня 

2020 г. 

Зам. дир. по УВР 

 

Учебный план 

11.  Утверждение списка 

УМК и перечня 

программ СОО. 

Май – август 2020 

г. 

Зам. дир. по УВР 

 

Приказ 

Список 

Перечень 

12.  Внесение изменений в 

«Положение о системе 

оценок, формах и 

порядке проведения 

промежуточной 

аттестации» в части 

введения комплексного 

подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных. 

До 30 мая 2020г Зам. дир. по УВР 

 

Протоколы 

заседаний 

органов, на 

которых 

рассматривал

ись вопросы 

внесения 

изменений в 

«Положение о 

системе 

оценок, 

формах и 

порядке 

проведения 
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промежуточн

ой 

аттестации», 

приказ о 

внесении 

изменений в 

Положение, 

Положение с 

указанием 

изменений и 

дополнений. 

 

II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

 

Номер 

строки 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Результат 

1  2  3  4  5  

1.  Разработка, утверждение 

плана – графика. Приказ «Об 

утверждении плана – графика 

работы школы по подготовке 

к переходу на ФГОС СОО» 

Январь 2020 

г. 

Зам. дир. по 

УВР 

Директор 

школы  

План – график 

Приказ 

2.  Создание рабочей группы по 

введению ФГОС СОО. 

Январь 2020г. Директор 

школы  

Приказ 

Положение о рабочей группе 

3.  Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней. 

До мая 2020 г. Зам. дир. по 

УВР 

 

Перечень документов, 

включенных в банк. Адрес 

страницы школьного сайта, на 

котором размещены 

документы. 

4.  Организация работы по 

разработке основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Февраль – 

июнь 2020 г. 

Зам. дир. по 

УВР 

 

основная образовательная 

программа СОО 
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5.  Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Январь – 

февраль 2020 

г. 

Директор 

школы  

Зам. дир. по 

УВР 

 

Оценка условий МБОУ с 

учётом требований ФГОС 

6.  Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

Февраль – 

май 2020 г. 

Директор 

школы  

Зам. дир. по 

УВР 

 

Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС 

7.  Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебного плана в 

соответствии с Федеральным 

перечнем 

До 30 января 

2020 

Библиотекар

ь  

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка 

учебников для реализации 

ФГОС СОО 

Формирование заявки на 

обеспечение ОУ учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем 

8.  Проведение анкетирования 

(опроса) по изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана 

До 1 мая 

2020г. 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Анкеты 

Аналитическая справка 

9.  Организация обучения в 

соответствии с 

индивидуальным учебным 

планом. 

С 1 сентября 

2020 г. 

Зам. дир. по 

УВР 

 

 

10.   Использование современных В течение Зам. дир. по  
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форм представления 

ученических результатов, в 

том числе: портфолио, защита 

проектов. 

всего периода УВР 

 

11.  Участие учителей 10-11 

классов в семинарах-

консультациях по проблемам 

внедрения ФГОС СОО 

В течение 

всего периода 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Заявка на участие в 

мероприятиях по повышению 

профессиональной 

компетенции педагогов лицея 

12.  Участие учителей средней 

школы в семинарах-

консультациях, открытых 

уроках по проблемам 

внедрения ФГОС СОО 

В течение 

всего периода 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Заявка на участие в 

мероприятиях по повышению 

профессиональной 

компетенции педагогов  

 

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

Номер 

строки 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1  2  3  4  5  

1.  Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС СОО 

До 1 сентября 2020 

г. 

Зам. дир. по УВР 

 

План 

методической 

работы 

Приказ об 

утверждении 

плана 

методической 

работы 

2.  Разработка плана 

повышения 

квалификации учителей 

средней школы;  

организация и проведение 

семинаров 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

План курсовой 

подготовки 

План научно-

методических 

семинаров 

3.  Изучение нормативных В течение всего Зам. дир. по УВР  
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 документов ФГОС СОО периода  

4.  Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей средней школы 

по вопросам реализации 

ООП СОО 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

 

5.  Организация работы по 

психолого-

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

6.  Прохождение курсовой 

подготовки по вопросам 

внедрения ФГОС СОО 

административной 

командой  и педагогами 

третьей ступени 

В течение всего 

периода 

Директор школы  Охват курсовой 

подготовкой 100% 

7.  Разработка и 

апробирование модели 

урока на основе 

проектно-

исследовательского 

метода в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

Методические 

материалы 

8.  Разработка, экспертиза, 

апробирование системы 

оценивания проектно-

исследовательской 

компетентности 

обучающихся 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

Положительная 

экспертная оценка 

методических 

материалов 

9.  Формирование папки 

методических материалов 

по теме  ФГОС  СОО 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

Папка 

методических 

материалов 
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10.  Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

 

До 1 сентября 2020 

г. 

Зам. дир. по УВР 

 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

Номер 

строки 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1  2  3  4  5  

1.  Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ и планирование 

 курсовой подготовки 

педагогов ОУ  

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к 

введению ФГОС 

СОО 

2.  Анализ выявленных 

кадровых потребностей и 

учет их при организации 

учебного процесса и 

обеспечении 

методического 

сопровождения. 

До 1 июня 2020 г. Директор школы.  

3.  Реализация программы 

повышения 

квалификации всех 

учителей    старших 

классов по проблеме 

«Введение ФГОС 

среднего общего 

образования» 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

4.  Реализация программы В течение всего Директор школы  Повышение 
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повышения 

квалификации 

административно-

управленческого 

персонала по теме 

 «Введение ФГОС 

среднего общего 

образования »  

периода квалификации 

управленческих 

работников 

5.  Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров по вопросам 

введения ФГОС среднего 

общего образования  

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

6.  Кадровое обеспечения 

введения ФГОС СОО, 

распределение нагрузки 

учителей на учебный год. 

Август 2020 г. Директор школы  Предварительное 

распределение 

нагрузки 

 

 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

 

Номер 

строки 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1  2  3  4  5  

1.  Использование 

информационных 

материалов федеральных, 

региональных и 

муниципальных сайтов 

по внедрению ФГОС 

СОО 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

информационные 

материалы 

2.  Размещение банка 

нормативно-правовых 

документов, 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

Адрес страницы 

школьного сайта 
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обеспечивающих 

введение ФГОС СОО на 

школьном сайте. 

3.  Информирование 

родителей и 

общественности о 

введении ФГОС СОО. 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

Знание 

родителями 

основных 

положений 

стандарта 

4.  Изучение мнения 

родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

Апрель 2020 г. Зам. дир. по УВР 

 

Информация для 

родителей 

5.  Размещение информации 

о ходе работ по 

обеспечению готовности  

к реализации ФГОС СОО 

на сайте школы. 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УВР 

 

Информация 

6.  Включение в структуру 

публичного доклада ОУ 

раздела, содержащего 

информацию о ходе 

введения ФГОС СОО 

Апрель 2020 г. Директор школы  Раздел 

публичного 

доклада 

 

VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

Номер 

строки 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1  2  3  4  5  

1.  Анализ материально- 

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Февраль – март 

2020 г. 

Директор школы  Оценка ОУ 

школы с учётом 

требований ФГОС 
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2.  Составление плана 

мероприятий по 

приведению 

оборудования учебных 

помещений в 

соответствие 

требованиям к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса 

Апрель 2020 г. Директор школы  План оснащения 

кабинетов 

3.  Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

ОУ требованиям ФГОС 

СОО. 

В течение всего 

периода 

Директор школы   

4.  Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ФГОС СОП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ. 

В течение всего 

периода 

Директор школы   

5.  Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

ОУ требованиям ФГОС 

СОО. 

В течение всего 

периода 

Директор школы   

6.  Обеспечение 

укомплектованности   

библиотечно-

информационного центра  

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами  в 

В течение всего 

периода 

Библиотекарь   
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соответствии с 

требованиям ФГОС СОО. 

7.   Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение всего 

периода 

Директор школы   

8.  Составление плана 

перспективного 

укрепления  материально-

технической базы  ОУ 

Март 2020 г. Директор школы  Перспективный 

план 

 

VII. Финансово – экономическое   обеспечение  введения ФГОС СОО 

 

Номер 

строки 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1  2  3  4  5  

1.  Внесение изменений в 

систему оплаты труда 

педагогических и 

руководящих работников 

школы, реализующих 

ФГОС среднего  общего 

образования 

До 1 сентября 2020 

г. 

Директор школы  Локальные акты 

2.  Определение 

финансовых затрат 

(объем, направление) на 

подготовку и переход на 

ФГОС за счет субвенций  

 Директор школы  Проект бюджета 

 на 2020год  

 с учетом 

финансовых 

затрат на 

подготовку и 

переход на ФГОС 
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СОО 

 

 

3.7 Контроль состояния системы условий 

Модель контроля состояния системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

I. Кадровые условия  

1. Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Соответствие уровня квалификации кадров 

требованиям к уровню квалификации 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и

 руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

Прохождение всеми педагогическими и 

руководящими работниками курсов 

повышения квалификации по ФГОС 

3. Реализация плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС среднего 

общего образования 

Участие педагогов в работе семинара по 

теме «Технология организации 

преемственности между основным и 

среднем уровнем образования» 

     2.Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Создание модели психолого-

педагогического сопровождения 

 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Выстроенная система взаимодействия  

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной 

деятельности 
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организацию внеурочной деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Объективность полученной информации, 

подтверждаемой внешним мониторингом 

 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

Участие представителей органов ГОУ в

 процессе проектирования ООП ООО 

 

3.Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3.Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  

4.Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеются 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

основной 

школы 

1.1.Учебные кабинеты 

с 

автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 
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 1.2. Помещения для 

занятий учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

Имеются в наличии 

 1.3. Необходимые для 

реализации учебной и 

внеурочной 

деятельности 

лаборатории и 

мастерские 

Имеются в наличии 

2. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

Нормативные 

документы, 

программно-

методическое 

обеспечение, 

локальные акты, ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

Имеются в наличии 

5. Информационно-методические условия      

1. Качество информационных материалов 

о введении ФГОС среднего общего 

образования, размещѐнных на сайте ОУ 

Удовлетворенность качеством 

информации общественности 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Удовлетворенность качеством 

информации родительской 

общественности 

3. Учѐт общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание 

Наличие разработанного 

мониторингау,учета 

общественного мнения 
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основной образовательной программы 

среднего общего образования 

4. Качество деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС среднего общего образования 

Удовлетворенность качеством 

информации общественности 

 

                                                                                                           Приложение 1. 

Рабочие программы по предметам учебного плана размещены на сайте МБОУ 

Васильсурская средняя школа  http://vuo-nn.ru/vasil/. 
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