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Целевой раздел основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 
I.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №43» г. 
Белгорода (далее Программа) представляет собой нормативный документ, определяющий 
содержание образования, цели и задачи, специфику и особенности образовательного процесса на 
уровне среднего общего образования. Программа предназначена для реализации 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся. Срок реализации – 2 года. Основная 
образовательная программа среднего общего образования - это программа действий всех 
участников образовательных отношений по достижению запланированных данной программой 
результатов. 

Программа разработана с учетом преемственности основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования и направлена на обеспечение равных 
возможностей получения качественного образования и удовлетворения образовательных 
потребностей, развитие творческой инициативы и самореализации личности, духовно-
нравственное развитие и становление гражданской позиции школьников. 

Программа включает в себя совокупность требований к результатам освоения 
государственного стандарта и условиям его реализации (в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям). Предоставляет возможность для реализации права 
выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, использования 
различных форм образовательной деятельности, развития культуры образовательной среды, 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,  одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Позволяет осуществлять выбор методов оценки 
знаний обучающихся на основе критериев освоения основных программ по предметам. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 
основе ФГОС СОО, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные 
и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 
обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 
ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 
предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 
образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 
образовательной программы среднего общего образования. 
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Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 
общественных объединений); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(систематические занятия); организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 
благополучия обучающихся в пространстве школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 
мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется интересами 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

 
Цели и задачи реализации основной образовательной  
программы среднего общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 

– достижение  выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
–  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 
и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 
образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 
функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 
компонентов: 

 - цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования;  
- форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения);  
- субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей));  
- материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, 
средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 
творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 
в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 
готовности руководствоваться ими в деятельности; 

-  с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 
и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 –   самостоятельным приобретением  идентичности; 
- повышением требовательности к самому  себе; 
 - углублением  самооценки;   
- большим реализмом в  формировании  целей и тем  или  иным ролям;  
- ростом устойчивости к фрустрациям; 
 - усилением потребности влиять на других людей.  
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 
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Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 
характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 
периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 
функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 
том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 
организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 
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 и психологическому здоровью; 
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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– 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 не отчуждаемости  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 
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 общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

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

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

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

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 
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 доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 
и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

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

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

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 
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 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

–  экологическая культура,  бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира;  понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

числе подготовка к семейной жизни: 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. 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; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. 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 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. 
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 
 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней.  

Предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ СОШ №43  устанавливаются для 
учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ СОШ №43 для учебных предметов на 
базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 
подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ СОШ №43 для учебных предметов на 
углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 
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это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 
способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ СОШ №43 обеспечивают возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 
деятельности. 

1.3. Система оценки результатов 
 
I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 
 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения результатов ООП СОО 

(далее – система оценки) является частью внутренней системы оценки качества образования в 
школе (ВСОКО), целью которой является формирование единой системы оценки состояния 
образовательной системы учреждения, получение объективной информации о её 
функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 
работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

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

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней   
оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 
диагностика, текущая и тематическая оценка, итоговая оценка, промежуточная  аттестация, 
психолого-педагогическое наблюдение, внутренний мониторинг образовательных достижений 
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 
аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 
исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы 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 через: 
оценку предметных и метапредметных результатов; 
использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

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

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

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
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использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 
технологий.  

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

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

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 образовательной организации и образовательных 
систем разного уровня. 

 Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге проводится психолого-педагогическая диагностика 
сформированности отдельных личностных результатов и педагогическая оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 
правил поведения, принятых в 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. 

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений  
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией.  
 

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. Метапредметные 
результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 
использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 
коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями 
 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего 
мониторинга.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
‒освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 
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‒ способность использования универсальных учебных действий познавательной и 
социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности, организации учебного сотрудничества педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

‒ овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий может строиться на 
межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке читательской, 
естественно-научной, математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 
‒  для проверки читательской грамотности 
- письменная работа межпредметной основе; 
‒ для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
‒ для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных познавательных 

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

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

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

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

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

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

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию направленности проекта 
разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 
познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

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

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно 
и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 
имеющиеся знания и способы действий; 

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

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
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Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках внеурочной 
деятельности. Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам и ведется в ходе текущего оценивания, в 
ходе выполнения административных контрольных работ (3 раза в течение учебного года), 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговых планируемых результатов в рамках 
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, предполагающие 
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. 
п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 
различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе по 
предмету, которая утверждается директором школы и доводится до сведения обучающихся и их 
родителей (или лиц, их заменяющих) посредством размещения на сайте школы. 

Особенности оценки включают: 
– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса); 
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
- 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 образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 
(точка отчета) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика 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. 
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Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 
результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения педагог особое 
внимание уделяет выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 
рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 
способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 
преобразования и интерпретации). 

Текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 
проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 
частичным, индивидуальные групповые формы оценки, само- и взаимооценка, психологическая 
диагностика, оценочные листы на уроке 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. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 
основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

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

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

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий соответствии с реализуемой 
системой планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства старшеклассников и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 
выпускников, поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования направлена на: 

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

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про- 
граммы, а также усвоения знаний и учебных действий; 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

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

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

Программа обеспечивает развитие у обучающихся способности к самопознанию, 
саморазвитию и самоопределению. 

 
II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

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

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

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

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

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

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

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

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

Программа обеспечивает: 
–  развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
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– формирование умений самостоятельного планирования и 
осуществления учебной деятельности организации учебного  сотрудничества 
с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 
защите индивидуальных проектов; 

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

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
–возможность практического использования обучающимися коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 
за пределами школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

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

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

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

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

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

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.
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II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются 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 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 отношении обучения и развития старшеклассников, но , с другой, создает кризисную 
ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 
окончательного выбора целей. 
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 
успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 
планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 
умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных уни 
версальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осонанно 
используют коллективно- распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 
испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 
общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 
сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 
уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 
повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, 
но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 
задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 
другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 
средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 
построении содержания образования соблюдаются необходимые условия для завершающего 
этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 
 

II.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 
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, Портфель достижений 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. 
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Формирование личностных универсальных учебных действий 
Для формирования личностных универсальных учебных действий на уроках можно 

использовать следующие виды заданий: 
- участие в минипроектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
- самооценка события, происшествия; 
- дневники достижений и др. 

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 
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. 
Для формирования познавательных универсальных учебных действий могут 

использоваться следующие виды заданий: 
- поиск лишнего; 
-упорядочивание; 
-«цепочки»; 
-хитроумные решения; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм; 
- работа со словарями. 
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 ровесниками, так и с 

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

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

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

В основе организации деятельности на уроке лежать парные задания, где универсальным 
учебным действием служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать 
возможности сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и 
согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 
действия друг друга и уметь договариваться. 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий на 
уроках можно предложить следующие виды заданий: 

составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; 
групповая работа по составлению кроссворда, выполнению задания; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи); подготовь рассказ...», «опиши устно...», 
«объясни...» и т. д. 

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

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

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

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

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

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

акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благо- 
творительных акций; 
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба 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;  
д) в каникулярных школах. 

 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий на роках возможны 
следующие виды заданий: 

- поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; 
- взаимный диктант 
- диспут.
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Для формирования регулятивных  учебных  действий  целесообразно 
использовать также 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 реализации. 
На основе формирования УУД на уроках также лежат типовые задачи, заложенные в УМК, 

которые используют учителя-предметники и создаваемые условия в урочной и внеурочной 
деятельности. 
 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

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

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 
всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 
приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 
необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 
учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 
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. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 
проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 
бизнесменов, деловых людей. 
 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской проектной 
деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности на 
уровне среднего общего образования являются: 

– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 



24 
 

– социальное; 
– игровое; 

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

 

II.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 
О результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

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

II.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, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 
– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующего 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; 

– педагоги  стараются строить  образовательную  деятельность  в рамках 
учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности (мини-проекты на уроках, сопровождение индивидуального проекта на уровне 
СОО); 

– 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) - индивидуальные учебные 
планы; 
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– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 
результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся в рамках дополнительного образования – ЗФТШ, курсы Фоксфорд, 
региональная система «Репетитор онлайн» (moocbeliro.ru) ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования» и т.п.; 

– 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 – конкурсные программы «Школа на ладони» Школьной 
лиги РОСНАНО; 

– 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. 

В 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, кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 
обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 
обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 
разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 
уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, 
что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 
структурирование, трансформацию текста. Тексты для формирования читательской 
компетентности подбираются педагогом или группой педагогов-предметников. В таком 
случае шаг в познании сопровождается шагом в развитии универсальных учебных действий. 

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. 
 

II.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 психологической диагностики и специально организованных 
образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 
профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, 
защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 
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Психологическая диагностика развития универсальных учебных действий 

диагностический инструментарий должен соответствовать возрасту обучающихся; 
диагностика проводиться индивидуально или в группе не реже 1 раза в 2 года. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения 
применения обучающимися универсальных учебных действий 
–материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 
вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 
время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из  форматов работы,  реализуемых  в ходе оценочного образовательного 
события, педагогами должен быть разработан самостоятельный инструмент оценки; в 
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 
заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 
иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 
случае должны усредняться; 

– в рамках  реализации  оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 
в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 
быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 
обучающихся экспертами. 

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

Публично представляются два элемента проектной работы: 
– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся в предметных минигруппах 

на занятиях курса «Индивидуальный проект» обсуждаются: 
– 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; 
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В результате защиты темы проекта происходит (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. 
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 тьюторским (кураторским) сопровождением. 
В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 
экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть 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 не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

–   для   оценки   проектной   работы   должна   быть   создана   экспертная  комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги представители администрации школы, где 
учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 
выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет школа; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в 
школе доводятся до сведения обучающихся. 
 

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 необходимо 
привлекать специалистов и ученых 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); 
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– 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). 

 
II.2. Программы  отдельных учебных предметов 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 
образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 
основного общего образования.  

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 
сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 
уровнями образования.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны на 
основе требований ФГОС СОО к результатам ООП СОО и с учетом Федеральных рабочих 
программ по предметам на базовом и углубленном уровне по годам обучения.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов   формируются с учетом 
рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов могут быть реализованы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Рабочие программы учебных предметов  являются приложением к ООП СОО.   
 

II.2. Программы курсов внеурочной деятельности  
Программы курсов внеурочной деятельности  на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 
общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 
основного общего образования.  
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников.  

Рабочие программы учебных курсов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к 
результатам ООП СОО.   

Рабочие программы   учебных курсов  формируются с учетом рабочей программы 
воспитания. 

Рабочие программы   учебных курсов  могут быть реализованы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Рабочие программы   учебных курсов  являются приложением к ООП СОО.   
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II.3. Рабочая программа воспитания 
Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины.  

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских 
ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 
служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, 
крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 
милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической 
памяти и преемственности поколений, единства народов России), а также принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства. 

Рабочая  программа  воспитания   является приложением к ООП СОО.   
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II.4.  Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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 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 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. 

 
II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами на уровне среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы—разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся особыми образовательными 
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 
или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 
программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 
психологической устойчивости старшеклассников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования:  
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. 
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II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 
руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП СОО. 

Характеристика содержания 
Диагностическое направление работы включает выявление характера 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 организации 
проводят учителя-предметники и узкие специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 
основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 
от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 
привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) 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 (психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 
индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 
создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 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 группой специалистов 
организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, 
тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 
работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют 
и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 
особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию 
и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 
может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 
занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и т.д. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 
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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 ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 
выносятся на обсуждение педагогического совета организации, методических объединений 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 педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 
психологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса 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). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
взаимодействия. Работа психолога с администрацией школы включает просветительскую и 
консультативную деятельность. 

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся 
у обучающихся проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 
активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 
особыми образовательными потребностями. 

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 
нарушениями речи, их родителями, педагогами, с администрацией школы (по запросу). 

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 
рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 
рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 
развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 
выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 
определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 
логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 
пособий (при необходимости). 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 
подростков с ОВЗ. 

В работе с родителями специалистами обсуждаются причины академических 
затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные 
рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ 
(как положительная, так и отрицательная). 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 
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различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 
сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, 
а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, социальный педагог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 
Формами организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого-медико-педагогический консилиум и Центр психологического 
сопровождения ФГОС, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку, его 
родителям (законным представителям) педагогам по работе с детьми. 

Такое взаимодействие включает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление индивидуальных траекторий развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
 качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
 взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). 

Социальное партнёрство включает: 
 ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (Центр 
здоровья и профилактики); 

 сотрудничество с преподавателями (классными руководителями); 
 сотрудничество с родительской общественностью. 

 
План действий специалистов по осуществлению коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
 
№ 
п/
п 

Наименовани
е работы 

Цель Формы 
проведения 

Сроки Ответствен
ные  

Результат 

Диагностика 
Обучающиеся с ОВЗ 
1 Выявление детей 

с ОВЗ 
Составление 
банка с ОВЗ 

1.Наблюдение, 
психологическое 
обследование 
детей. 
2. Беседы с 
родителями. Сбор 
анамнеза. 
3. Беседы с 
педагогами 

Сентябрь Педагог-
психолог, 
мед.работник, 
зам.директора 

Заполнение 
документов 
(индивидуальной 
карты учащихся, 
листок здоровья) 

2 Изучение 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья  детей 

Изучение 
личностных 
особенностей 
развития 
ребенка 

1.Изучение 
истории развития 
ребенка. 
2.Беседы с 
родителями, 
наблюдение за 
ребенком. 
3.Анализ 

Работ учащегося. 

Сентябрь кл. рук-ль, 
мед.работник  

Учет состояния 
здоровья 
обучающихся 
при  организации 

учебной 
деятельности 

3 Диагностика 
адаптации к 
обучению в 
среднем 

Изучение 
особенностей 
адаптации 

Индивидуальная и 
групповая 
диагностика 
детей, 

Октябрь-
ноябрь 

Педагог-
психолог 

Выявление 
причин 
возникающих 
сложностей 
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звене учащихся 
5-х, 8-х классов 

анкетирование 
родителей, 
педагогов 

4 Диагностика 
уровня 
тревожности 

Выявление 
уровня 
тревожности, 
работа с 
детьми, 
испытывающи
ми трудности 

Индивидуальная и 
групповая 
диагностика детей 

Ноябрь - 
март 

Педагог-
психолог 

Выявление «группы 
риска» 

5 Углубленная 
диагностика 
интелектуальног
о и личностного 
развития 

Изучение 
личностных 
особенностей 
ребенка 

Индивидуальная и 
групповая 
диагностика детей 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Обозначение 
индивидуальных 
проблем, 
планирование 
коррекционно-
развивающей 
работы  

 Родители учащихся с ОВЗ 
6 Диагностика по 

запросу 
Изучение 
личностных 
особенностей 
развития 

ребенка 

Индивидуальная и 
групповая 
диагностика детей 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Определение 
стратегии помощи 
ребенку 

Корреционно-развивающая работа 
 Обучающиеся с ОВЗ 
1. Комплексное   

сопровождение 
детей с ОВЗ 

Выявление 
резервных 
возможностей 
обучающихся, 
оказание 
необходимой 
помощи 

Разработка 
плана  
коррекционных   
мероприятий 

До 1.10 Специалисты  
ПМПк, 
учителя, 
классные 
руководител
и 

Включение 
детей в 
индивидуальную 
или 

групповую 
коррекционно-
развивающей 
работу, 
индивидуальный 
подход  в 
реализации 
программ по 
предметам, 
осуществление 
мониторинга 
достижений 
обучающихся 

2 Коррекционно- 
развивающие 
занятия 

Создание 
условий для 
сохранения 
психи для  
сохранения 
психологическ
ого здоровья и 
устранения 
проблем 
обучающихся с 
ослабленным 
здоровьем 
 

Групповые 
занятия 

В течение 
года 

Специалисты  
ПМПк 
 

Реализация 
индивидуальной 
траектории 
коррекционной 
работы 

3 Организация 
сопутствующих    
мероприятий 

Сохранение 
и укрепление 
здоровья 
обучающихся 
с ОВЗ 

Занятия по 
физической 
культуре в 
спецмедгруппе, 
плановые 
обследования 
врачей 

В течение 
года 

Учителя 
физической 
культуры, 
врачи 

Сохранение 
здоровья  
обучающихся, 
учет 
индивидуальных 
особенностей    в 
обучении 

Просвещение 
 Обучающиеся с ОВЗ 
1 Проведение Профилактика Индивидуально и В течение Педагог- Оказание 
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психологических 
бесед 
(тематика 
планируется 
в  зависимости  
от  актуальности 
проблем 
ребенка) 

возникающих 
сложностей в 
обучении, 
общении 
и 
т.д. 

фронтально года психолог, 
классный 
руководитель 

психологической 
помощи, 
формирование 
здорового 
жизненного 

стиля 

 Родители обучающихся с ОВЗ 
2 Психолого- 

педагогическое 
просвещение по 
вопросам раз- 
вития, обучения 
и воспитания 
учащихся 

Содействие 
родителям 
(законным 
представителя
м)  в решении 
проблем 
воспитания 
учащихся с 
ОВЗ 

Индивидуально и 
фронтально 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

Оказание 
психологической 
Помощи в выборе 
стратегии 
воспитания, 
соответствующей 
психолого-
физиологическим 
особенностям 
детей 

3 Помощь 
родителям  
(законным 
представителям)  
по  вопросам 
государственных
социальных 
гарантий  семьям 
с детьми с ОВЗ 

Предоставлени
е семьям детей 
с ОВЗ 
государственн
ых 
социальных 
гарантий 

Информационные 
мероприятия 
для родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым 
и другим вопросам 

В течение 
года 

Специалисты  
ПМПк, 

психолог, 
социальный   

педагог, зам. 
директора 

Содействие 
родителям 
(законным 
представителям)  в  
решении  проблем, 
связанных   с 
вопросами 
государственных 
социальных 
гарантий 

 Педагоги 
4 Психолого- 

педагогическое 
просвещение по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
учащихся 

Оказание 
психологическ
ой 
помощи 
педагогически
м 
работника 

Индивидуально  В течение 
год 

Педагог-
психолог 

Повышение 
компетентности 
педагогов в 
вопросах обучения 
и воспитания 
обучающихся 
с ОВЗ 

Консультирование 
 Обучающиеся с ОВЗ 
1 Консультирован

ие 
Оказание 
индивидуальн
ой помощи 

Индивидуально и 
в группе 

В течение 
год 

Педагог-
психолог 

Информирование,   
решение возникаю- 
щих проблем 

 Классные руководители 
2 Профессиональн

ое 
консультирова-
ние 

Оказание 
помощи 
в решении 
возникающих 
трудностей 

Индивидуально  В течение 
год 

Педагог-
психолог 

Решение 
личностных 
проблем, проблем 
профессиональной 
деятельности 

3 Консульти- 
рование 
по 
результатам 
диагностики 

Предостав- 
ление 
профессио- 
нально 
значимой 
психологиче- 
ской 
информации 

Индивидуально и 
в группе 

В течение 
год 

Педагог-
психолог 

Повышение 
психологической 
компетентности, 
учет 
индивидуальных 
особенностей при 
организации 
обучения 

4 Возрастно- 
психологическое 
консультирова- 
ние 

Оказание 
психологичес
кой помощи 

Индивидуально  В течение 
год 

Педагог-
психолог 

Повышение 
психологической 
компетентности, 
учет 
возрастных 
особенностей при 
организации 
обучения 
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5 Консультации  
по  проблемам  
обучения и 
воспитания 
обучающихся 

Оказание 
помощи 
педагогу 

Индивидуально  В течение 
год 

Педагог-
психолог 

Решение 
некоторых  
проблем    
обучения и 
воспитания 
учащихся 

 Родители учащихся с ОВЗ 
6 Индивидуальные  

консультации 
по  результатам    
углубленной  
диагностики 

Информирова
ние родителей 
о выявленных 
причинах 
сложностей 
в обучении и 
воспитании 

Индивидуально  В течение 
год 

Педагог-
психолог 

Оказание 
психологической 
помощи, 

работа ПМПк 

7 Работа по 
запросу 

Создание 
условий 
для 
преодоления 
проблемной 
ситуации 

Индивидуально  В течение 
год 

Педагог-
психолог 

Оказание 
психологической 
помощи в 
соответствии 
с  запросом 

 
II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

ПКР разработана рабочей группой школы, в состав которой входят педагог-психолог, 
учитель-логопед. Программа разрабатывается поэтапно: на подготовительном этапе 
определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 
обучающихся с ОВЗ в школе (в том числе – инвалидов, также обучающихся, попавших в 
сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию (обучающиеся «группы риска»). 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих 
коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 
подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Формами организованного взаимодействия специалистов образовательного 
учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который 
предоставляет многопрофильную помощь ребёнку, его родителям (законным 
представителям), педагогам по работе с детьми. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление индивидуальных траекторий развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
 качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 



38 
 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья (Центр здоровья и профилактики); 
- сотрудничество с преподавателями (классными руководителями) начальной школы; 
- сотрудничество  с  родительской  общественностью.  Психолого-медико-социальная  
помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 
форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются 
рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами службы (педагогом-психологом, 
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 
локальными нормативными актами школы, а также ее уставом; реализуются 
преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 
администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 
успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником (врачом, 
медицинской сестрой) на регулярной основе. 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

Сохранение  и 
укрепление 

психологического 
здоровья обучающихся с 

ОВЗ 

Мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся с 

ОВЗ 

Формирование духовно — 
нравственных ориентиров и 
гражданско-патриотической 

позиции обучающихся с ОВЗ 

Формирование ценности 
здоровья  и  безопасного  

образа жизни 

Выявление и поддержка детей с 
особыми  образовательными  

потребностями 

Помощь в определении 
дальнейшей  

профессиональной  сферы 
деятельности 

Развитие 
экологической 

культуры 

Формирование    
коммуникативных навыков в 

разновозрастной 
среде и среде сверстников 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с 

ОВЗ 

Поддержка  творческих  и  
спортивных  способностей 

детей  с ОВЗ 

Психодиагностический блок 
 

Сфера изучения Методика Назначение  
Блок – сфера воспитания  
Тип  семейного  
воспитания  Тест «Стиль воспитания» 

Стиль  семейного  воспитания  
ребенка  

Сложности  в  Анкета для родителей Нарушения в   
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воспитании «Проблемы поведения в 
школьном возрасте» 

поведении 

Блок- межличностное взаимодействие   
Взаимоотношения 
ребенка в семье 

Методика «Рисунок семьи» Оценка  эмоционального 
отношения к себе и значимым 
лицам 

 

Взаимоотношения 
ребенка с пелагогами  

Цветовой тест Люшера Оценка  эмоционального 
отношения к себе и значимым 
лицам 

 

Взаимоотношения 
ребенка со 
сверстниками  

Цветовой тест Люшера Оценка  эмоционального 
отношения к сверстникам 

 

Блок– эмоционально-личностные характеристики  
Самооценка Методика   «Дерево»,   

цветовой 
тест Люшера, 
опросник Г.Н.Казанцевой 

Изучение уровня самооценки  

Тревожность Тест Тэммл, Дорки, Амен, 
методика Спилберга-Ханина 

Изучение уровня тревожности  

Темперамент   Опросник Айзенка Изучение типа темперамента  
Интересы Анкета «Мои интересы» 

Беседа с мамой о 
профессиональных интересах 
ребенка. Анкетирование. 

Ведущие интересы  

Представления о 
будущем 

Анкета «Образ будущего» Временная 
перспектива 

   

Блок – когнитивная сфера  
Внимание  Тест Тузуз-Пьерона Определение  устойчивости,  

концентрации,  распределения,  
переключаемости внимания 

 
  
  
   

Память Методика Л.А. Ясюковой Изучение  кратковременной  
речевой и кратковременной 
зрительной памяти 

 

 
Мышление Методики  «Речевые  аналогии», 

«Визуальные   аналогии»,   
«Абстрактное  мышление» Л.А. 
Ясюковой; тест Равена (серии А 
– С) 

Определение    уровня развития 
мышления 

 
 

Познавательная сфера Методика «ШТУР» Определение уровня развития 
познавательных процессов 

 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму 
образовательной организации (ПМПк), который создается при наличии обучающихся с ОВЗ. 
Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 
(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 
рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 
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индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 
обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 
консилиума следят за динамикой продвижения обучающихся в рамках освоения основной 
программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 
дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ПМПк входят: психолог, логопед, социальный педагог, медицинский 
работник, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 
ПМПк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже одного раза в 
четверть. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников 
следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 
рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 
родителей по поводу имеющихся и возникающих обучающегося академических и 
поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) или учебного года с целью 
мониторинга динамики обучающегося и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

–  диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПк обследования 
конкретными специалистами и учителями школы, определяются ключевые звенья 
комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 
планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных. 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе; по общей 
образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальному учебному 
плану. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Психолого-педагогические условия: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

— участие всех детей с особыми образовательными потребностями вместе нормально 
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методические условия 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут использоваться 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда и др. 

Кадровые условия 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование – педагогом-психологом, 
социальным педагогом, медицинским работником. 

Материально-технические условия Материально-техническое обеспечение программы 
коррекционной работы включает: 

- организацию пространства, в котором обучается ребенок; - организацию временного 
режима обучения. 

Информационные условия 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с особыми 

образовательными потребностями, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, содержащим 
методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 
 
 
II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в плане освоения основной 
образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. В обязательной части учебного плана коррекционная работа 
реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 
урочной деятельности. Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 
задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 
материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ), использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 
внеурочной деятельности. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться 
при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 
сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 
классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 
отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  
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II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и 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: 
– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 
– ответственное отношение к созданию 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 
оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 
их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне 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 ОВЗ достигают 
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
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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 
возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI  классов 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 продолжительность единого государственного экзамена; образовательная 
организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного 
доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также ученики, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному образовательной организацией. 

 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
III.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №43 г. Белгорода  
обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС  СОО определяет распределение учебного 
времени, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и 
курсов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
по классам и годам обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки 
обучающихся.  
  Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском) 
языке Российской Федерации. 
      Среднее общее образование направлено на становление и формирование личности, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей учащихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.  
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Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения государственных образовательных программ среднего общего образования и 
рассчитан на 34 учебных недели в год (не включая период проведения годовой 
промежуточной аттестации и не включая проведение учебных сборов по основам военной 
службы для юношей: сроки проведения учебных сборов определяются календарным учебным 
графиком ОУ, продолжительность сборов - 5 дней).   

Обучение в 10-11-х классах ведется по учебным планам профильного обучения, 
индивидуальным учебным планам с выбором не менее трех предметов, изучаемых по 
программам углубленного уровня, и обязательным соблюдением норм учебной нагрузки, 
определяемых СанПиН. Введение индивидуальных учебных планов позволяет реализовать 
различные образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
повседневной профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 
в смежных с ней областях.  

Учебный план среднего общего образования состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

На уровне среднего общего образования реализуются индивидуальные учебные планы.  
Учебный план среднего общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС, и состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана в 11 классе  профиля обучения и (или) ИУП   
содержит 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

  Обязательная часть учебного плана в 10 классе профиля обучения и (или) ИУП   
содержит 13 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.     

В рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, учащимся предлагаются курсы по выбору (элективные курсы), которые 
выполняют следующие функции:  

 поддерживают изучение предметов, выбранных на углубленном уровне изучения;  
 служат для внутрипрофильной специализации обучения;  
 используются для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий;  
 позволяют обобщить и систематизировать знания по предметам для дальнейшего 

обучения в высших учебных заведениях. 
 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 
учебным графиком.  

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, изучаемых на 
базовом или углубленном уровне  

Предметная область Учебные предметы  
11 класс 

Учебные предметы 10 
класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Русский язык 

Литература Литература 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык   

Иностранные языки Иностранный язык Иностранный язык 

Общественные науки История История 
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 Обществознание  Обществознание 

География География 

Экономика   

Право   

Математика и 
информатика 

Математика:   Математика:  
алгебра 
геометрия 
вероятность и статистика 

Информатика Информатика 

Естественные науки Физика Физика 

Химия Химия 

Биология Биология 

ФК, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Физическая культура 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект Индивидуальный проект 

Курсы по выбору Элективные курсы Элективные курсы 

 
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
индивидуальных учебных планов может быть организована, в том числе, с помощью 
дистанционных образовательных технологий.   Количество учебных занятий за 2  года  не 
может составлять менее  2170 академических часов и более 2312  академических часов 
Учебный план является Приложением к ООП ООО. 

 
III.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 
плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 
учебного графика учтены различные подходы при составлении графика учебного процесса 
система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
2) .и с учетом требований СанПиНа и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
школой самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 
образовательного процесса. 
Количество учебных дней 
Все классы общеобразовательного учреждения обучаются в режиме пятидневной учебной 
недели. 
Сменность занятий 
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Сменность обучения – 1 смена 
Форма обучения – очная и очная с использованием дистанционных образовательных 
технологий 
Продолжительность занятий: 40 минут 

Продолжительность учебного года:   
начало учебного года – 1 сентября, окончание: 11 класс – согласно расписания ГИА, 24 
мая - 10 класс, девочки, первая неделя июня - 10 класс, мальчики  
 Продолжительность занятий:   
10-11 классы – урок 40 минут  

Проведение аттестации в переводных классах  
Аттестация осуществляется по окончании 1, 2 полугодия, учебного года.   
 
Проведение промежуточной аттестации   

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых учебным 
планом, и в сроки, установленные календарным учебным графиком текущего учебного 
года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
ежегодно приказом Министерства просвещения РФ.   

 
 

 
III.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №43 определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 
уровне среднего   общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по 
каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, 
пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и 
внеурочной деятельности педагогов. 

 План внеурочной деятельности сформирован на основе следующих нормативных 
документов и инструктивно-методических материалов 

 
 

 
Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Белгорода   и направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего  общего образования. 
Целью внеурочной деятельности является 
-  создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учёбы время;  
-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности   определена 
оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 
образовательного учреждения.  В её реализации принимают участие педагогические 
работники МБОУ СОШ №43: учителя физической культуры, учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования, классные руководители.  
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 
своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
План внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в 

соответствии с индивидуальными учебными планами обучающихся.  
В рамках плана внеурочной деятельности организуются курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия подготовка 
обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных 
проектов внеурочной деятельности, организуются поездки и экскурсии, участие в олимпиадах 
и конкурсах.  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 
внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

По решению педагогического коллектива, рекомендациям родительской 
общественности, интересов и запросов учащихся и родителей план внеурочной деятельности 
в учреждении модифицируется в соответствии с  ИУП. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 
предполагает:  

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 
тематического и свободного общения старшеклассников), участие учащихся в делах 
классного коллектива и в общих коллективных делах школы;  

- проведение учебных собраний по проблемам организации учебного процесса, 
индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения 
обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни.  

В весенние каникулы   организуются поездки в организации профессионального и 
высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 
продолжения образования.  

После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 
сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 
образовательных организаций.  

Вариативный компонент предполагает выбор форм и программ  внеурочной 
деятельности по отдельным профилям.  

  В  осенние (зимние) каникулы   организуются поездки и экскурсии на промышленные 
предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В 
ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся.  

В течение первого полугодия   осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 
рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 
по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы   на основе интеграции с организациями дополнительного 
образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 
обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве.  
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Во втором полугодии   в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 
по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 
профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и 
защита индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных проб").  

В  осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 
обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности.  

В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.  

В течение первого полугодия   осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 
рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 
по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 
общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 
интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 
научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 
обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики.  

  
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №43  

на уровне среднего общего образования  
 (годовой) 

  Жизнь 
ученических 

сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 

 10-й класс  
1-е полугодие 8 64 48 120 
Осенние 
каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 8 72 54 136 
Летние 
каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 56 136 142 336 
 11-й класс  
1 полугодие 8 64 48 120 
Осенние 
каникулы 

20  20 40 

2 полугодие 8 72 54 136 
Весенние 
каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 56 136 142 336 
ВСЕГО 112 272 304 672 

Реализация плана внеурочной 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). 

План организации деятельности ученических сообществ. 
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, 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. 

В школе деятельность ученических сообществ осуществляется в формате клуба 
(полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных объединений, 
созданных в общеобразовательной организации). 

Формат организации  деятельности ученических сообществ 
  предполагает: 
- существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-
оздоровительное, 

- духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 
рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного 
дела; 

- деление учебного года на два полугодовых цикла; 
- практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), 

могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов и 
по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 
Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 
В школе планируется организация работы следующих клубных объединений: 
-  спортивный клуб, клуб «Волонтеры Победы», 
- ученическое научное общество   
Комплексные дела  представляют собой встречи групп по интересам 

 обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, 
результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №43  

на уровне среднего общего образования  
курсов по выбору  

 (годовой) 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы реализации, 
наименование 

Количество часов 
10 11 Всего 

Духовно-
нравственное  

 

Факультатив, экскурсии, 
кружки 

68 68 136 

Спортивно -
оздоровительное 

Секция, соревнования, 
экскурсии 

34 34 68 

Общекультурное Творческая мастерская, 
кружок 

34 34 68 

Общеинтеллектуальн
ое 

Практикум, факультатив, 
экскурсия, клуб 

136 136 272 

Социальное  
 

Кружок, студия, 
социальные акции, 

экскурсии 

68 68 136 
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Всего  340 340 680 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности.  
В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся 10-11 классов получают 
практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 
развивают свою коммуникативную культуру.  

Старшеклассники ориентированы на:    
- формирование положительного отношения к интеллектуальной и 

творческой деятельности;  
- приобретение социального опыта;  
- самостоятельного общественного действия.  

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная деятельность 
обеспечивает достижение следующих результатов:  

• достижение обучающимися функциональной грамотности;  
• формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования;  
• предварительное профессиональное самоопределение;  
• высокие коммуникативные навыки;  
• сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

 
Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС 

СОО  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают: 
 1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 
 Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  
Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы Учреждения).  
Критерии выбраны по следующим принципам:  
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1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 
состоящих на учете, количества учеников в Учреждении, текучесть кадров и т.п.) помогает 
оценить результаты образовательной деятельности в своем единстве в общих показателях.  

При неблагополучии в качестве общения участников образовательных отношений будет 
ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной и внеурочной жизни, что, несомненно, 
приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной 
группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и, 
напротив, сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно 
подробнее проанализировать по следующим показателям. 

 2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 
участников образовательной деятельности принимают участие в жизни Учреждения как 
воспитательной системы). Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о 
правильном направлении работы Учреждения, соответствии ее предложения спросу.  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 
учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 
достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы).  

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 
обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 
Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 
только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. 

 В плане внеурочной деятельности Учреждения предусмотрена работа специалистов 
комплексного сопровождения участников образовательных отношений по поиску методов 
структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы 
присоединить к общим, количественным индикаторным показателям.  

 
 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
III.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса в школе, в соответствии с требованиями Стандарта являются: 
- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 
- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 
работников. 
Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации 
работников квалификационным характеристикам по соответствующей должности и (или) 
профессиональным стандартам по соответствующей должности; соответствие уровня 
квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей) и занимаемым ими должностям; своевременное единовременное или 
поэтапное освоение дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при 
их аттестации. 

Количественные и качественные характеристики кадрового обеспечения 
образовательного процесса на конкретный учебный год оформляются приложением. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
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программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др. 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в школе 
функционирует система методической работы, целью которой является: 

 обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации Программы; 

 стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 
использования ими современных педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 
 выявление, развитие и использование потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
 осуществление мониторинга результатов педагогического труда. 
 организация участия членов педагогического коллектива в планировании, разработке и 

реализации образовательных программ, в инновационной и проектной деятельности; 
 информирование педагогических работников о новых методиках, технологиях, формах 

организации и диагностике результатов образовательного процесса. 
 содействие в создании программно-методического и научного обеспечении 

образовательного процесса 
 создание условий для внедрения и распространения положительного педагогического 

опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и других видов 
творческой деятельности педагогов; 

 содействие в организации рационального педагогического труда и саморазвитии 
педагогических кадров. 

Основными организационными формами методической работы являются: 
 методический совет, выступающий в качестве связующего звена всех подструктур 

методической службы. В состав методического совета входят директор, заместители 
директора по учебно-воспитательной работе, руководитель экспериментальной работой (при 
наличии), руководители предметных объединений. 

 методические объединения – представляют собой группу, объединяющую педагогов 
одной образовательной области или нескольких смежных дисциплин. 

 творческие и проблемные группы – объединяют педагогов, работающих над одной 
темой, и создаются для решения частых педагогических проблем; работа педагогов по теме 
самообразования. 

Дидактические формы методической работы: теоретические семинары, семинары-
практикумы, конференции, дискуссии, лектории, мастер-классы, выставки и отчеты по 
самообразованию, участие в конкурсах профессионального мастерства, ярмарки 
методических идей, консультации, методические дни, стажировки, педагогические мастерские 
и др. 

Повышение квалификации педагогических работников школы осуществляется в 
процессе прохождения ими системных и проблемных (тематических) курсов по профилю 
педагогической деятельности на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования» и  профессиональной переподготовки работников образования», других 
учреждений дополнительного профессионального образования не реже чем один раз в три 
года. 

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива основана на 
определении уровня результативности профессиональной деятельности работников школы по 
критериям и показателям, определяемым локальным актом школы «Положением о 
распределении стимулирующего фонда оплаты труда». 

Требования, предъявляемые к педагогу школы: 
в общеобразовательной подготовке: 
1) знает основы современных концепций природы и общества; 
2) имеет навыки продвинутого пользователя информационными и 
3) коммуникационными технологиями; 
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в профессиональной подготовке: 
1) обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 
информационная компетентность; 

2) знает: 
 возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития 
систем образования в России и за рубежом, 

 основные направления региональной образовательной политики; 
 способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 

ребенка; методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 
окружающей средой; 

 показатели формирования гражданской зрелости человека; 
 принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 
 сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 
педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а 
также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 
образования субъекта Российской Федерации на среднесрочную перспективу; 

 правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 
3) умеет: 
 оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся в образовательном процессе; 

 выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 
оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 
индивидуализацию образовательного процесса; 

 применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 
обучающихся в информационно-образовательной среде; 

 организовывать взаимодействие с детьми, совместную и индивидуальную 
деятельность детей; реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как 
разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной 
деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся; 

 использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 
социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

 использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 
обучающихся; 

 использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 
различных видах носителей информации; 

 осуществлять профессиональную рефлексию; 
 вести документацию; 
4) владеет: 
 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 
 современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; 

 методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 
важной информации, обработки данных и их интерпретации. в предметной подготовке: 

1) знает: 
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 содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 
предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

 частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 
образования; 

 состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в 
том числе на электронных носителях; 

2) умеет: 
 использовать частные методики; 
 анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 
 разрабатывать программы внеурочной деятельности; 
 разрабатывать дидактические материалы. 

 

Примерные направления и формы научно-методической работы 
Направления научно-
методической работы 

Формы научно-методической работы 

Изучение  и  актуализация 
образовательных 
потребностей педагогов, в 
том числе по вопросам 
введения ФГОС 

Обсуждение отдельных «открытых» уроков, 
взаимопосещенных уроков, мероприятий или их цикла   
Выставки и отчеты по самообразованию (в т.ч. виртуальные. 
Диагностика труда педагога  
Творческие отчеты учителей (в т.ч. виртуальные)  
Аттестация педагогических работников 
Наставничество  

Организация   в сетевого 
взаимодействия  с  другими 
образовательными 
организациями 

Лектории специалистов 
Обсуждение современных новейших методик, технологий, 
достижений психолого-педагогической науки 
Выставки и отчеты по самообразованию 
Обсуждение передового педагогического опыта и 
рекомендации по его распространению 
Профессиональные конкурсы 
Педагогический марафон 
Методический тренинг (практикум) 
Методический фестиваль (по итогам методической работы в 
школе) 
Ярмарка методических идей (методическая выставка) 
Творческие отчеты учителей 
Разработка методических продуктов 
Подготовка публикаций 

Аттестация педагогических работников 
Стажировка 
Участие в совместных творческих программах, проектах 
Участие в работе объединений, ассоциаций, в том числе на 

основе ИКТ 
Межкурсовое и 
послекурсовое 
сопровождение 
педагогических работников 

Теоретические семинары (в т.ч. виртуальные) 
Семинары-практикумы 
Психолого-педагогические семинары 
Дискуссии (в т.ч. виртуальные) 
Дидактические игры (в т.ч. виртуальные) 
Лектории специалистов 
Обсуждение современных новейших методик, технологий, 
достижений психолого-педагогической науки 
Обсуждение отдельных «открытых» уроков, 
взаимопосещенных уроков, мероприятий или их цикла 
(телеконференции) 
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Выставки и отчеты по самообразованию 
Обсуждение передового педагогического опыта и 
рекомендации по его распространению 
Профессиональные конкурсы (в т.ч. виртуальные) 
Научно-практические конференции, педагогические чтения 
Школьный научно-методический журнал 
Межпредметный университет 
Педагогический марафон 
Методический фестиваль (по итогам методической работы в  
школе) 
Методический тренинг (практикум) 
Ярмарка методических идей (методическая выставка) 
Творческие отчеты учителей (в т.ч. виртуальные) 
Участие в работе объединений, ассоциаций, в том числе 
сетевых 

Экспертная оценка 
результативности освоения 
дополниетльных 
профессиональных 
образовательных программ 

Анализ и обсуждение отдельных «открытых» уроков, 
взаимопосещенных уроков, мероприятий или их цикла 
(телеконференция) 
Выставки и отчеты по самообразованию 
Профессиональные конкурсы (в т.ч. виртуальные) 
Методический фестиваль 
Ярмарка методических идей (методическая выставка) 
Творческие отчеты учителей 
Разработка методических продуктов 
Подготовка публикаций (в т.ч. в сети, на сайте организации) 
Аттестация педагогических работников 

Организация  и участие 
в  распространении 
инновационного опыта 
введения и реализации 
Стандарта 

Обсуждение отдельных «открытых» уроков, 
взаимопосещенных уроков, мероприятий или их цикла 
(телеконференция) 
Выставки и отчеты по самообразованию (в т.ч. 
виртуальные) 
Обсуждение передового педагогического опыта и 
рекомендации по его распространению (телеконференция) 
Профессиональные конкурсы (в т.ч. виртуальные) 
Научно-практические конференции, педагогические чтения 
Школьный научно-методический журнал (в т.ч. в сети, на 
сайте организации) 
Межпредметный университет 
Педагогический марафон 
Методический фестиваль (по итогам методической работы в 
школе) 
Ярмарка методических идей (методическая выставка) 
Творческие отчеты учителей (в т.ч. виртуальные) 
Разработка методических продуктов 
Подготовка публикаций (в т.ч. в сети, на сайте организации) 

Стажировка 
Методический день 
Наставничество 
Участие в совместных творческих программах, проектах, в 
т.ч. сетевых 
Участие в работе объединений, ассоциаций, в том числе 
сетевых 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического 
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и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 
инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

В образовательной организации создаются условия для комплексного 
взаимодействия с другими образовательными организациями, обеспечивающие 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, осуществления постоянной 
методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, использования 
инновационного опыта, проведения комплексных мониторинговых исследований 
результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 
            В педагогическом коллективе школы  есть все необходимые специалисты: 
учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель- логопед, 
педагоги дополнительного образования. Учреждение укомплектовано педагогическими, 
руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных 
работников   соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.  
 МБОУ СОШ №43 на уровне среднего общего образования полностью укомплектовано 
педагогическими работниками. Кадровые условия реализации ООП СОО обеспечивают 
необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 
деятельности работников. В учреждении создана система непрерывного, 
профессионального развития педагогических работников.  

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы.  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 
в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 
целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-
исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 
выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психо-

физических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 
среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер. 

Направления работы также предусматривают мониторинг психологического и 
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-
педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 
внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 
также в дистанционной форме через Интернет. 

 Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 
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Выделяются основные актуальные направления психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений, поставленные в соответствие 
уровням сопровождения и включающие все вариативные формы сопровождения. 

 
Индивидуальный уровень сопровождения обучающихся 
Сопровождение личностного, социального, познавательного развития 

обучающихся в формах профилактики, коррекционно-развивающей работы 
педусматривает следующие направления. 

 Индивидуализация образовательных маршрутов, оказание помощи в выборе 
образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, 
возможностей и склонностей; в форме предпрофильного и профильного обучения. 

 Сопровождение профессиональной ориентации; оказание психологической 
помощи в планировании и реализации профессиональной карьеры, профессионального 
самоопределения и построения личной профессиональной перспективы 

 Сопровождение формирования российской гражданской идентичности у 
обучающихся на основе ценностного самоопределения, развитие патриотизма, активной 
гражданской позиции. 

 Сопровождение развития межличностного компетентного общения со 
сверстниками и взрослыми, формирование компетентности в разрешении конфликтов, 
формирование толерантности в общении, в том числе к детям с особенностями в развитии, 
преодоление стереотипов в отношении «чужого». 

 Формирование умения противостоять манипулятивному воздействию, 
являющееся одной из ключевых задач предупреждения вовлечения подростков и детей в 
асоциальную и антисоциальную деятельность. 

 Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования 
универсальных учебных действий у детей младшего школьного и подросткового возраста. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, включая внедрение 
здороьвесберегающих технологий, формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; формирование установок на здоровый образ жизни; развитие навыков 
саморегуляции и управления стрессом; профилактику табакокурения, алкоголизма и 
наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, школьного и 
дорожного травматизма; формирования различных видов зависимостей; профилактика 
компьютерной и игровой зависимости у подростков. 

 Формирование медиакомпетентности, умения противостоять негативному 
воздействию СМИ, рекламы, Интернета. 

 Развитие социальной активности подростков, обучение умениям социального 
управления через включение обучающихся в разнообразные структуры внутришкольного 
самоуправления. 

Групповой и индивидуальный уровень сопровождения подростков с девиантным 
поведением: 

- профилактика явлений школьной дезадаптации, как фактора, предрасполагающего к 
генезису девиантного поведения. 

- диагностика и своевременное выявление детей и подростков группы риска 
десоциализации; 

- адресная профилактика антисоциальной направленности личности и девиантного 
поведения, включения подростков в асоциальные группы и субкультуры; 

- коррекция девиантного поведения с учетом причин, генезиса, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и подростков; 

-реабилитация, ресоциализация детей и подростков с девиантным поведением. 
Групповой и индивидуальный уровень сопровождения детей и подростков с ОВЗ 
Основными направлениями сопровождения детей с ОВЗ должны стать: 
- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- своевременная комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика 
особенностей психического, физического развития и поведения детей; 

- оказание помощи родителям и педагогам по вопросам обучения и воспитания детей 
с особыми образовательными потребностями; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы и их интеграции в 
Организации; 

- оказание консультативной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 
образовательных программ и социальной адаптации; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

- осуществление индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей 
помощи детям; 

- оказание психолого-педагогической и социальной помощи семьям, воспитывающих 
детей-инвалидов; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

- формирование единого образовательного пространства и развития психолого-
педагогической компетентности учащихся, организаторов образования, педагогов, 
родителей; 

- обеспечение взаимодействия с органами внутренних дел, организациями 
здравоохранения, социальной защиты и другими сопричастными организациями в решении 
различных проблем; 

- выработка единого алгоритма эффективного взаимодействия участников 
образовательных отношений по сопровождению детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Групповой и индивидуальный уровень сопровождения одаренных детей и 
подростков 

Сопровождение личностного, социального, познавательного развития одаренных 
детей и подростков в формах профилактики, развивающей работы, консультирования, 
в том числе: 

- создание индивидуального образовательного маршрута с учетом образовательных 
потребностей, интересов и видов одаренности; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
- профилактика отклонений личностного развития одаренных детей и подростков, 

связанных с индивидуальными особенностями одаренных детей; формирование адекватной 
самооценки; 

- предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 
- охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

профилактика неврозов; 
- создание условий формирования общей одаренности на основе формирования 

универсальных учебных действий как универсальных способов познания и освоения мира; 
- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей; оказание помощи родителям и педагогам образовательных организаций 
по вопросам обучения и воспитания одаренных детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Индивидуальный уровень сопровождения педагогов: 
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- Повышение уровня психолого-педагогической компетентности в решении задач, 
обучения, воспитания, социализации учащихся, содействие в профессиональном и 
личностном росте, в том числе коммуникативной и конфликтологической компетентности. 

- Профилактика явлений эмоционального профессионального выгорания, обеспечение 
условий роста стресс-резистентности на основе развития саморегуляции и овладения 
эффективными стратегиями совладания. 

Индивидуальный уровень сопровождения родителей: 
- просвещение относительно концепции, основных положений, целей и задач 

реализации стандарта среднего общего образования и особенностей его внедрения; 
- повышение уровня психолого-педагогической компетентности в решении задач 

обучения, воспитания, социализации детей и подростков, в том числе детей с ОВЗ, 
одаренных детей, детей с девиантным поведением. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение является не просто суммой 
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 
комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 
развития, обучения, социализации. 

Основными организационными формами психолого-педагогического сопровождения 
являются школьная психологическая служба, служба психолого-педагогического, медико-
социального и правового (ППМСиП) обеспечения образования (ППМСиП), учебно-
методические центры, методические объединения, окружные центры психолого-
педагогической, социальной помощи, специализированные порталы и интернет-сайты. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях ИКТ-насыщенной 
образовательной среды имеет ряд особенностей, в первую очередь определяемых 
спецификой данного вида обучения, появлением дополнительных трудностей в 
организации и реализации процесса обучения, на решение которых и должно быть 
направленно психолого-педагогическое сопровождение. 

Использование новых интерактивных инструментов в работе педагога-психолога 
выдвигает новые специфические требования к уровню подготовки психолога. Эти 
требования предусматривают, помимо общепсихологических и специальных 
психологических знаний, подготовку психолога в области компьютерных 
телекоммуникаций. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Примерные направления деятельности по психолого-педагогическому 
 сопровождению педагогов 

Направление Тема 
Диагностика Определение индекса групповой сплоченности 

 Исследование педагогических затруднений 
 По запросу 
Коррекционно- «Профилактика эмоционального выгорания», 
развивающая работа «Компромисс в конфликтах», 
 «Развитие толерантности к «трудным ученикам»». 
Консультирование По итогам диагностики 
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III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО осуществляется исходя из расходных 
обязательств по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями Стандарта, взятых школой на основе муниципального 
задания, которое ежегодно формирует и утверждает Учредитель в соответствии с 
предусмотренными Уставом школы основными видами деятельности. 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе регионального норматива, 
определяющего минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для 
реализации в учебных заведениях г. Белгорода  образовательной программы в соответствии 
с требованиями Стандарта в расчёте на одного обучающегося в год, с учётом 
направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида 
образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также 
затрат рабочего времени педагогических работников на аудиторную и внеурочную 
деятельность с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

Осуществление школой приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение 
нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания осуществляется в виде субсидий из бюджета города. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др. 

 
III.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы Материально-технические условия основной образовательной программы 
формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 (с 
изменениями и дополнениями);  
– постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
– Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. №  

678-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  
– иных действующих федеральных/региональных локальных нормативных актов и 
рекомендаций.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 
образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к 
познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в 
значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 



61 
 

– учитывают: 
 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 
обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием); 

– обеспечивают: 
 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 
 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 
 развитие креативности, критического мышления; 
 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 
организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 
помещений образовательной организации. 

Школа расположена в здании постройки 1989 года. Общая проектная мощность – 700 
мест. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:  
Оснащение учебных кабинетов, вспомогательных помещений в целом соответствует 

нормам. 
Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью, классными досками, компьютерами 

на 100%, проекторами, множительной техникой, наглядными пособиями, интерактивными 
досками.  

Площадь пришкольного участка и здания школы.  
Площадь земельного участка 20 046 кв.м. На земельном участке выделены 

следующие зоны: хозяйственная (гараж), физкультурно-спортивная площадка, зона отдыха 
детей с малыми игровыми формами.  

Материально-техническое оснащение учебного процесса и дополнительного 
образования  

Школа имеет:  
- 40 классных комнат;  
- актовый зал;  
- зал хореографии;  
- 3 мастерских (обработки ткани, кулинария, по обработке дерева, по обработке 

металла);  
- 2 спортивных зала;  
- бассейн;  
- тир;  
- столовую; 
- 3 медицинских кабинета;  
- 1 кабинет педагога -  психолога 
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- 1 кабинет учителя - логопеда;  
1 кабинет учителя – дефектолога; 
- библиотечно-информационный центр;  
- 2 компьютерных класса;  
-  ресурсные класс; 
- сенсорная комната; 
- комната безопасности. 

Уровень материально–технического обеспечения всех учебных кабинетов средний. 
Все кабинеты имеют автоматизированные рабочие места учителя, выход в глобальную сеть 
Интернет и в локальную сеть школы. Демонстрационное и лабораторное оборудование, 
наглядные пособия кабинетов химии, физики, биологии и географии позволяют проводить 
практические работы, предусмотренные программой, и способствуют повышению 
мотивации обучающихся к исследовательской деятельности. 

В цифровой образовательной среде учреждения используется Виртуальная школа, 
которая не требует установки, доступна из браузера 24 часа в сутки 7 дней в неделю, на 
удобном для пользователя устройстве.  

В школе имеется водопровод, канализация, центральное отопление, система видео-
наблюдения, АПС. Инфраструктура школы позволяет полноценно реализовать комплекс 
мер по охране и укреплению здоровья школьников.   Спортивно–игровые площадки имеют 
твердое покрытие. Охрана школы осуществляется круглосуточно силами ватеров и 
сторожей. Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации и телефонизирован. 
Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 
оповещения о пожаре. Для обеспечения безопасности школы на пульте охраны установлена 
тревожная кнопка, имеется система видеонаблюдения с выходом на пост охраны, 
включающая в себя как наружные, так и внутренние камеры). 

Школа имеет паспорт антитеррористической безопасности. Регулярно проводятся 
учебные тренировки по эвакуации детей из здания. Для удовлетворения двигательных по-
требностей учащихся имеется оборудование (теннисные столы, ракетки, волейбольные и 
баскетбольные мячи), которые используются на уроках, переменах и во внеурочное время. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 
лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов; 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

–научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 
– получение личного опыта применения универсальных учебных действий 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных  

произведений 
с применением традиционных народных и современных 

инструментов  и цифровых технологий; 
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– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 
общения обучающихся, группового просмотра кино-и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 
 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

Под информационно-образовательной средой (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), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательной организации; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК; 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 
управления. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  
 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  
 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  
 мониторинг здоровья обучающихся;  
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 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 
с применением дистанционных образовательных технологий;  

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
специализированных географических и исторических карт; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу. 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования. 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 
цветной; фотопринтер; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети.. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 
программ формирования ИКТ компетентности работников образовательной организации 
(индивидуальных программ для каждого работника). Отображение образовательного 
процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 
формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиа коллекция). Компоненты на бумажных носителях: учебники.   

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования анализируется и 
описывается в В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования функционирует библиотека, в том числе цифровая 
(электронная), обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 
образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям).  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:  
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся.  

Сведения об обеспеченности школьными учебниками (в том числе электронными) 
ежегодно утверждается приложением к Программе.  

 
III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 
Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

– анализ  имеющихся в школе  условий  и  ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования; 
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– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательных отношений; выявление проблемных зон и установление 
необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку дорожной карты создания необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного дорожной карты. 
 
III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований МБОУ СОШ №43 к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной организации является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 
ФГОС СОО и выстроенную в ООП. 

Созданные в МБОУ СОШ №43, реализующей ООП СОО, условия: 
 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО 
 образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 
 учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
 соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел ООП СОО, характеризующий 

систему условий, содержит: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
 систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО; 
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам ООП СОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательных отношений; 

 приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 



67 
 

 
 
 

III.6 Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий Дорожная карта по реализации ФГОС СОО 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Управленческие 
решения 

 1. Организационная поддержка 
1 Мониторинг педагогических 

затруднений педагогов по 
организации деятельности 
согласно ФГОС СОО  

В течение года  Зам. директора  Результаты 
мониторинга 

2 Организация и проведение 
инструктивно-методических 
совещаний и обучающих 
семинаров по вопросам 
введения ФГОС СОО для 
различных категорий 
педагогических работников:  
для молодых специалистов;−  
учителей, работающих на− 
уровне среднего общего 
образования;  педагогов 
дополнительного− образования  
обмен опытом внедрения и− 
педагогами города и области 

В течение года Зам. директора Программы 
семинаров 

3 Организация участия 
педагогических работников в 
городских и областных 
мероприятиях, посвящённых 
вопросам введения ФГОС СОО 

В течение года Администрация 
школы 

Программы 
участия 

4 Организация заседания 
«Круглого стола» по теме 
«Опыт работы по ФГОС СОО 
в 10- 11 классах» 

Май  Зам. директора Материалы 
заседания 

5 Организация индивидуального 
и тематического 
консультирования педагогов 
по вопросам психолого- 
педагогического 
сопровождения работы по 
ФГОС СОО 

По 
индивидуальному 
запросу 

Зам. директора 
Педагог-
психолог  

Рекомендации 

6 Организация работы по 
изучению и использованию 
методических рекомендаций 
по организации проектной 
деятельности обучающихся в 
рамках ФГОС СОО 

В течение года Методический 
совет 

Протоколы 
заседаний 

7 Организация сотрудничества:  
с МБУ «НМИЦ»,с ОГАОУ 
ДПО  «Белгородский институт 
развития образования;  с 
другими общественными  

В течение года Зам. директора Материалы 
сотрудничества 
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организациями и 
учреждениями 

8 Отслеживание готовности 
педагогов Учреждения к 
работе по ФГОС СОО через 
посещение уроков 

В течение года Зам. директора Анализ 
посещенных 
уроков 

9 Организация внеурочной 
деятельности учащихся на 
уровне среднего общего 
образования 

В течение года Зам. директора Анализ 
посещенных 
занятий 

 2. Информационная поддержка 
1 Обновление информации на 

сайте Учреждения о ходе 
работы по ФГОС СОО 

В течение года Зам. директора Материалы сайта 

2 Участие в Интернет – форумах 
по реализации ФГОС СОО 

по плану МБУ 
«НМИЦ» 

Зам. директора Материалы 
выступлений 

3 Проведение общественного 
обсуждения хода реализации 
ФГОС СОО в Учреждении - 
заседания управляющего 
совета; - заседания 
педагогических советов; - 
родительские собрания 

В течение года Зам. директора Протоколы  

4 Подготовка и своевременное 
размещение публикаций о ходе 
реализации ФГОС СОО на 
сайте Учреждения, 
педагогических сайтах сети 
Интернет 

июнь-август Директор  Материалы 
публикаций 

5 Создание и регулярное 
пополнение базы данных о 
финансовых, материально-
технических, кадровых, 
научно-методических ресурсах 

В течение года Зам. директора Банк данных 

6 Пополнение электронной базы 
нормативных документов, 
методических рекомендаций 

В течение года Зам. директора Банк данных 

7 Пополнение банка контрольно-
измерительных материалов для 
оценки процесса и результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
среднего общего образования 

В течение года Зам. директора Банк материалов 

8 Создание банка данных 
проектных и 
исследовательских работ 
обучающихся 

В течение года Зам. директора Банк данных 

 3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 
1 Создание условий для 

прохождения курсов 
повышения квалификации для 
различных категорий 
педагогических работников, 
участвующих в реализации 

по плану БелИРО Зам. директора График 
прохождения 
курсов 
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ФГОС СОО:  учителей 
среднего общего− образования  
педагогов дополнительного− 
образования 

2 Обеспечение прохождения 
повышения квалификации 
через участие в конференция, 
вебинарах, семинарах 
различного уровня по 
вопросам реализации ФГОС 
СОО 

по плану БелИРО Зам. директора Сертификаты 

 4. Научно-методическая поддержка 
1 Участие в городских научно- 

практических конференция по 
реализации ФГОС СОО 

В течение года Зам. директора Обеспечение 
участия 

2 Индивидуальные и групповые 
консультации по проблемам 
введения ФГОС СОО 

По 
индивидуальному 
запросу 

Зам. директора 
психолог 

Обеспечение 
участия 

3 Подготовка, обобщение и 
распространение опыта 
Учреждения по реализации 
ФГОС общего образования 

В течение года Зам. директора АПО 

 5. Экспертно-аналитическая деятельность 
1 Мониторинг уровня 

готовности учителей к 
реализации ФГОС СОО 
поколения, выявление 
профессиональных 
потребностей и затруднений 

август Зам. дирекора Аналитическая 
справка 

2 Анализ КТП по учебным 
предметам, реализующим 
ФГОС СОО 

До 31 августа Зам. диреткора КТП 

3 Анализ рабочих программ по 
внеурочной деятельности для 
классов, работающих в 
условиях введения ФГОС СОО 

До 15 сентября  Зам. директора Рабочие 
программы 

4 Мониторинг введения ФГОС 
СОО 

Декабрь 
май 

Зам. директора 
Психолог  

Аналитическая 
справка по 
итогам года 

5 Подготовка отчётных и 
аналитических материалов по 
введению ФГОС СОО 

июнь Зам. Директора   
Аналитическая 
справка 

6 Изучение состояния 
преподавания предметов в 
классах, реализующих ФГОС 
СОО 

В течение года Зам. директора Справки  

7 Анализ удовлетворенности 
родителей обучающихся 
качеством образовательной 
подготовки в условиях 
реализации ФГОС СОО 

Май  Зам. директора Протоколы 
собраний 

8 Мониторинг здоровья 
обучающихся, участвующих в 
реализации ФГОС СОО 

Сентябрь май Зам. директора Результаты 
мониторинга 
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9 Анализ результатов 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 

Май  Зам. директора Материалы 
анализа 
деятельности 
учреждения 

10 Мониторинг 
сформированности УУД 
учащихся 10 классов на основе 
программы развития 
универсальных учебных 
действий учащихся уровня 
среднего общего образования 

Май  Зам. директора Аналитические 
справки 

 
 

 2. Нормативно-правовая поддержка 
1 Изучение инструктивно-

методических писем и 
документов 

В течение года Зам. директора Заседание ШМО 

2 Внесение изменений в 
основную образовательную 
программу СОО 

По мере 
изменения 
нормативных 
документов 

Зам. директора Приказ 

3 Разработка учебного плана в 
условиях реализации ФГОС 
СОО 

июнь Зам. директора  Приказ 

4 Ознакомление с 
должностными инструкциями 
учителей, работающих в 
условиях реализации ФГОС 
СОО 

До 01 сентября  Инспектор ОК Инструкции 
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III.7 Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательной организации. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 
контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 
- мониторинг системы условий (в рамках внутришкольного контроля, целью которого 

является контроль состояния образовательной системы); 
- внесение необходимых корректив в систему условий; 
- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (в рамках 

внутришкольного контроля оценки качества образования, целью которого является самоаудит, 
представляемый через аналитические отчёты, выступления перед участниками 
образовательных отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 
конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Мониторинг образовательной 
деятельности включает следующие направления: мониторинг состояния и качества 
функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 
мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг 
воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного 
обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной 
деятельности. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 
полугодиям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 
учащихся в различных сферах деятельности (портфель достижений). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 
учащихся по группам здоровья; занятость учащихся в спортивных секциях; организация 
мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 
здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 
социализации учащихся на уровне среднего общего образования; уровень развития классных 
коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 
самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 
воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 
участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 
самообразования; использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие 
в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 
открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 
обеспечение потребность в кадрах; текучесть кадров; учебно-методическое обеспечение: 
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 
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медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 
видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ №43 по реализации ООП 
СОО является внутришкольный контроль. 
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