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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I.1. Пояснительная записка

Информация о Школе «Эврика-развитие» и особенностях

образовательных программ всех уровней образования

Школа «Эврика-развитие» г.Томска основана в 1991 году инициативной

группой томских педагогов и ученых наряду с многочисленными «авторскими»

школами РСФСР, внедрявшими эффективные, осмысленные и передовые способы

обучения и организации образовательного процесса.

Основные образовательные программы начального, основного и среднего

общего образования основаны на принципах полисистемности, индивидуализации

и системно-деятельностного подхода в образовании.

На всех уровнях образования школа практикует российские и мировые

педагогические системы, наиболее эффективные с точки зрения индивидуального

развития человека (интеллектуального, творческого, духовного,

эмоционально-эстетического). Подходы и технологии, реализуемые в

полисистемной школе, становятся ресурсом взаимного обогащения

образовательной практики.

Школа разделяет ценность формирования субъектности как базовой

характеристики образованного человека, активной и созидательной жизненной

позиции; ценность формирования живого инновационного сообщества детей и

взрослых.

Принцип индивидуализации образовательного процесса и поддержки

субъектности участников образовательных отношений обеспечивается наличием

профессиональной тьюторской деятельности (Программы тьюторского

сопровождения ИОП), средовой организации пространства, обширным

включением событийных режимов обучения, образования и социализации,

развернутой работой по поддержке детских и взрослых инициатив.

Школа является Федеральной инновационной площадкой Министерства

просвещения РФ, Ресурсно-внедренческим центром инноваций Томской области,

региональной и муниципальной стажировочной площадкой, участником



инновационных образовательных сетей по разработке, апробации, внедрению и

распространению в массовую школу эффективных образовательных технологий и

административно-управленческих механизмов повышения качества образования и

качества жизни участников образовательных отношений.

Цели и задачи реализации основной образовательной

программы среднего общего образования

Целями реализации основной образовательной программы

среднего общего образования МАОУШкола «Эврика-развитие» являются:

– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности

и уникальности,осознание и развитие собственной

индивидуальности, появление и апробирование жизненных планов,

готовность к самоопределению и непрерывному образованию;

– достижение выпускниками планируемых результатов образования на

старшей ступени школы, определяемых ФГОС СОО.

К основным результатам уровня среднего общего образования мы относим

компетенции и компетентности, определяемые индивидуальными и

общественными потребностями, персональными намерениями и возможностями,

индивидуальной образовательной траекторией и программой, направлениями

интеллектуального и творческого развития, а также состоянием здоровья.

Личностные и компетентностные характеристики выпускника старшей

школы:

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

● осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского

гражданского общества, многонационального российского народа,

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

● креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и

творчества для человека и общества;

● владеющий основами научных методов познания окружающего мира;

● мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

● готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-



исследовательскую, проектную и информационно-познавательную

деятельность;

● осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,

государством, человечеством;

● уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

● осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение

профессиональной деятельности для человека и общества;

● мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.

Достижение поставленных целей предусматривает решение коллективом

школы основных задач для интеллектуального, творческого развития личности

учащихся, навыков саморазвития и социальных навыков:

– формирование российской гражданской идентичности учащихся;

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными

ценностями и культурой многонационального народа России;

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего

общего образования;

– обеспечение индивидуальных сценариев достижения учащимися

образовательных результатов в соответствии с требованиями,

установленными Федеральным государственным образовательным

стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО);

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего

общего образования в объеме основной образовательной программы,

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих

в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов,



в том числе на углубленном уровне), а также внеурочной деятельности;

– создание условий воспитания и социализации учащихся, 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 образовательную практику в

рамках курсов, программ и событий, входящих в основную

образовательную программу;

– обеспечение преемственности основных образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего,

профессионального образования, а также преемственности методов и

подходов образовательных и педагогических систем, практикуемых в

школе;

– практикование и развитие государственно-общественного управления в

образовании;

– создание условий для индивидуализации образования, развития и

самореализации учащихся, для формирования здорового, безопасного и

экологически целесообразного образа жизни учащихся.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной

программы среднего общего образования

Концептуальными основами формирования ООП СОО МАОУШкола

«Эврика-развитие» г. Томска являются индивидуализация и

системно- деятельностный подход в образовании, которые предполагают:

– развитие ценностей саморазвития, продуктивного опыта инициативного,

ответственного и самостоятельного действия по построению и реализации

индивидуальной образовательной программы;

– формирование культуры и продуктивного опыта субъектного отношения к

действительности, ценностей и компетентностей созидания и

(само)развития;

– формирование готовности и оспособленности учащихся к непрерывному

образованию на протяжении всей жизни;

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды



организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– организацию активной учебно-познавательной деятельности учащихся;
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
учащихся.
Образовательный процесс 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 и образовательного сообщества школы (педагогов, учащихся,

родителей (законных представителей учащихся), партнеров); материальной базы

как средства и условия полноты реализации образовательной программы.

Образовательный процесс реализуется с учетом принципа преемственности

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального

образования, принципа преемственности методов и подходов обучения

(педагогических систем), которые реализованы как через содержание

образования, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы учебной

и воспитательной работы.

Осуществление принципа индивидуализации образования позволяет создать

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого

учащегося, формирования уникального опыта и формирования навыков и

способностей в области самоопределения, самоидентификации, самоорганизации,

самообучения и самооценки.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития подростков 15–18 лет:

– Формирование у учащихся системы значимых ориентиров для построения

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, намерением

руководствоваться ими в деятельности.



– Переход от учебных действий, характерных для основной школы и

связанных с овладением учебной деятельностью, к осознанной учебно-

профессиональной и общественно-значимой деятельности, реализующей

профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у

учащихся 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.

– Освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках и за

рамками 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 и решению научных и практических проблем.

– Потребность и готовность к принятию самостоятельных ответственных

решений о стратегиях своего образования, способность к построению и

реализации индивидуальной образовательной программы.

– Открытость к изучению социального разнообразия, представлений о

различных типах мышления, овладению соответствующей терминологией,

ключевыми понятиями, методами и приемами;

– Стремление к самостоятельному приобретением идентичности; повышение

требовательности к самому себе; углубление самооценки; бóльший

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям;

рост устойчивости к фрустрациям; усиление потребности влиять на других

людей.

Переход учащегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности,

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления

личностных черт. 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 учащихся и их родителей (законных представителей)

при получении среднего общего образования, включая образовательные

потребности учащихся 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.

Общая характеристика основной образовательной программы

Основная образовательная программа среднего общего образования

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1,

Конвенции ООН о правах ребенка, обеспечивает достижение учащимися

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 учебную,

внеурочную деятельность и дополнительное образование 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 учащихся в основной

образовательной программе предусматриваются учебные предметы и курсы (в том

числе, внеурочная деятельность), обеспечивающие различные интересы

учащихся.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным

программам среднего общего образования основана на дифференциации и

индивидуализации содержания и способов обучения с учетом образовательных

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных

предметов всех предметных областей основной образовательной программы

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное

обучение).

Базовой единицей компоновки индивидуальной образовательной

программы является индивидуальный учебный план, представляющий собой

персонально-детерминированный конфигурат предметов, курсов, уровней и

темпов их освоения, способов фиксации результатов и достижений.

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС к

результатам освоения учащимися основной образовательной программы:



● личностным, включающим готовность и способность обучающихся к

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность

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, истинному

патриотизму и созидательной социальной предприимчивости;

● метапредметным, включающим освоенные учащимися 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;

● предметным, включающим освоенные учащимися предметные умения,

специфические для конкретной предметной области, виды деятельности по

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных

ситуациях, формирование научного и конструктивного мышления, владение

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Система оценки достижения планируемых результатов основана на

использовании критериального подхода, включает диагностическое,

формирующее (персонально-ориентированное оценивание в ходе изучения

определенной темы, модуля программы) и констатирующее оценивание

(социально-ориентированное оценивание по завершению изучения темы, модуля

программы), само- и взаимо-оценивание. Оцениванию также подлежат

метапредметные умения и навыки, формируемые в ходе освоения учебных



предметов, проектной и научно-исследовательской деятельности. Оценивание

достижения личностных результатов образования основано на мониторинге

уровня сформированности личностных результатов в модельных или

деятельностных ситуациях, рефлексивных и коммуникативных процедурах с

целью оценки эффективности воспитательной и образовательной деятельности, и

является основанием для принятия различных управленческих решений,

улучшающих качество образования, для поддержки и продвижения персональных

социальных инициатив.

Содержательный раздел образовательной программы включает

Программу развития универсальных учебных действий, содержащую

значимую информацию о характеристиках, функциях и способах формирования

УУД на уровне среднего общего образования, а также описание условий

реализации учебной, исследовательской и проектной деятельности. Программа

развития УУД является организационно-методической основой для реализации

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения

основной образовательной программы. Программа направлена на:

– повышение эффективности освоения учащимися основной

образовательной программы, а также формирование знаний и учебных

умений;

– формирование у учащихся системных представлений и опыта применения

методов, технологий и форм организации проектной и исследовательской

деятельности для достижения практических учебных, научных и

социальных результатов;

– формирование навыков разработки, реализации и публичной презентации

учащимися результатов исследования, индивидуального проекта,

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой

проблемы.

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации принципов индивидуализации и системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции

могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятельности за



пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и

социальных пробах.

Содержательный раздел образовательной программы включает рабочие

программы по учебным предметам обязательной части, а также программы

учебных предметов и курсов части, формируемой участниками образовательных

отношений: школой на основе запросов участников образовательного процесса,

самими учащимися и их родителями (законными представителями).

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Система внеурочной деятельности включает в себя:

● жизнь ученических сообществ (в том числе, разновозрастных объединений по
интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций);
курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся (в том числе, научные и
производственные практикумы, курсы по обогащению учебного плана
профиля);

● деятельность и курсы в рамках организационно-педагогического и психолого-

педагогического обеспечения учебной деятельности;

● деятельность по обеспечению осмысленности и благополучия, учащихся в

пространстве общеобразовательной школы (в том числе, образовательные

события и акции);

● систему воспитательных мероприятий.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки по

учебной и внеучебной занятости старшеклассников.

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется

профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, технологический,

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы

внеурочной деятельности определяется с учетом интересов и потребностей

учащихся.

Содержательный раздел образовательной программы включает также

Программу воспитания и социализации обучающихся, определяющую

ценностно-целевые ориентиры, принципы, основные направления, формы и



методы воспитательного процесса в образовательной организации, критерии,

показатели и методы изучения его состояния и результатов.

Реализация программы воспитания и социализации осуществляется как в

урочной, так и во внеурочной деятельности, которая организуется по

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких

формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские

организации, общественно полезные практики, и в других формах, отличных от

урочной, на добровольной основе в соответствии с

выбором участников образовательного процесса.

Организационный раздел образовательной программы содержит учебный

план, план внеурочной деятельности, описание системы условий реализации

образовательной программы, в том числе, по профильным направлениям и на

основе индивидуальных учебных планов.

Учебный план определяет:

● нормативный срок освоения программы при очном режиме обучения;

● количество учебных занятий за весь срок освоения программы на

одного учащегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не

более 37 часов в неделю);

● состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение

по классам (годам) обучения;

● порядок формирования индивидуальных учебных планов,

включающих учебные предметы из обязательных предметных

областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся

на ступени среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения).

Система условий реализации образовательной программы содержит:



● описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,

финансовых, материально-технических, информационно-

методических;

● обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях;

● механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

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

● описание контроля за состоянием системы условий.

I.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной

образовательной программы среднего общего образования

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных,

метапредметных и предметных достижений обучающегося.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию,

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения,

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные

планы.

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта



деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания,

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания,

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и

природной среды.

Метапредметные результаты включают:

1 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов,

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий

(познавательные, коммуникативные, регулятивные);

2 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;

3 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

4 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие

умение овладевать:

1 познавательными универсальными учебными действиями;

2 коммуникативными универсальными учебными действиями;

3 регулятивными универсальными учебными действиями.

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия,

работать с информацией.

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.



Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

Предметные результаты включают:

1 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;

предпосылки научного типа мышления;

2 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и

социальных проектов.

Требования к предметным результатам:

1 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и

конкретные умения;

2 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;

3 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по

учебным предметам;

4 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом,

современного состояния науки.

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на

базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию,

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и

способов действий, присущих учебному предмету.



Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и

возможности образовательной организации

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся

должно обеспечить:

● удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

● общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени

общего образования;

● развитие личности обучающихся, их познавательных

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;

● развитие навыков самообразования и самопроектирования;

● углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области

научного знания или вида деятельности;

● совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта

познавательной деятельности, профессионального самоопределения

обучающихся.

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору

обучающихся отражают:

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей,

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному

самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта

осуществления целесообразной и результативной деятельности;



3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения:

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,

осознанному использованию информационных и коммуникационных

технологий, самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи-

вать избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы среднего общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы среднего общего образования (далее - система

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и

учащихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного

образования. Её основными функциями являются ориентация

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения

основной образовательной программы среднего общего образования и

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять

управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных

достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования

разного уровня.

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения

учащимися основной образовательной программы:

- личностным, включающим готовность и способность учащихся
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 учащимися 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;

- предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,

методами и приемами.

Основным объектом системы оценки результатов образования, её

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися

основной образовательной программы среднего общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и

итоговой аттестации учащиеся.



В МАОУШколе «Эврика-развитие» г.Томска учебные достижения учащихся

10-11-х классов в ходе текущей, тематической, промежуточной (полугодовой),

годовой и итоговой аттестации оцениваются в соответствии с «Положением о

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации учащихся в МАОУ Школе «Эврика-развитие»

г.Томска».

При выставлении оценок учителя руководствуются действующими критериями

оценки знаний, умений, навыков учащихся по предмету. Основными типами

оценивания знаний учащихся по предмету являются формирующий, творческий и

констатирующий типы.

При оценке знаний учитывается их глубина и прочность, умение учащихся

свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал

при решении конкретных учебных и практических задач.

Оценка знаний, умений, навыков должна быть объективной. Оценивается

фактически достигнутый уровень умений и степень освоения знаний.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений

учащиеся, отражают динамику формирования их способности к решению

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной

оценочной деятельности педагогов и учащиеся, т.е. является внутренней

оценкой.

Целями промежуточной аттестации являются:



− объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной

программы;

− соотнесение уровня освоения образовательной программы и достижения

результатов освоения образовательной программы с требованиями ФГОС;

− оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы

в освоении им образовательной программы и учитывать

индивидуальные потребности учащегося Школы при осуществлении

образовательной деятельности;

− оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,

продвижения в достижении планируемых результатов освоения

образовательной программы.

Основные задачи промежуточной аттестации:

- проверка выполнения требований стандарта к результатам
освоения содержания по общеобразовательным предметам;

- повышение уровня образованности учащиеся;
- корректировка рабочих программ по предметам;

- организация текущего повторения;

- психологическая адаптация учащихся.

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться с использованием

различных форм работы, а именно:

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий).

К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные,

практические, разноуровневые контрольные работы, творческие работы;

письменные отчёты о наблюдениях; тестовые работы; сочинения,

изложения, диктанты, рефераты и другое;



- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в

форме ответа на билеты, беседы, собеседования, защита рефератов и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.

В определении качества результатов промежуточной аттестации могут быть

учтены выполнение индивидуальных проектов в ходе образовательной

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных

подобных мероприятиях городского, регионального, Всероссийского и

Международного уровней.

Содержание промежуточной аттестации определяется обязательным минимумом

содержания образования по предмету. Предлагаемые задания ориентированы на

проверку основных знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения оп-

ределенных тем или курсов по образовательным программам изучаемых учебных

дисциплин.

Содержание промежуточной аттестации должно:

- стимулировать положительное отношение учащихся к учению,

содействовать воспитанию положительных нравственных качеств;

- оказывать положительное влияние на развитие учащихся Школы,

содействовать их духовному росту, развитию внимания, умению наблюдать,

анализировать, обобщать, классифицировать, формулировать и защищать

свои мысли, то есть развитию памяти, мышления и речи.

Промежуточная аттестация осуществляется каждое учебное полугодие. В течение

полугодия по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) должны быть

представлены все типы оценочных работ.



Результаты годовой промежуточной аттестации определяются на основании

результатов полугодовых промежуточных аттестаций как среднее арифметическое

результатов полугодовых промежуточных аттестаций. Округление результата

проводится по правилам математического округления. Если разница между

результатами полугодовых промежуточных аттестаций составляет один балл, то

выставление результата годовой промежуточной аттестации может проводиться

по результату второго полугодия.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке,

установленном п.4. «Положения о формах, периодичности и порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МАОУШкола

«Эврика-развитие» г.Томска».

Освоение учащимися образовательной программы среднего общего образования

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпу-

скника (ГИА). Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е.

является внешней оценкой.

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является

достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основной

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с

планируемыми результатами.

Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач, а также на определение уровня



сформированности навыков учебной, исследовательской и проектной

деятельности.

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации учащиеся и

индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежат.

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по

русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам учащиеся

сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по

выбору определяется учащимися самостоятельно.

Государственная итоговая аттестация учащихся осуществляется в форме Единого

государственного экзамена (ЕГЭ).

К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, имеющие

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже

удовлетворительных.

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с порядком

проведения государственной итоговой аттестации учащиеся, устанавливаемом

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере образования.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной

образовательной программы.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие



целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего

образования всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки

служат мониторинговые исследования разного уровня.

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур

итоговой оценки учащиеся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление

и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)

информации о достигаемых учащимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.

В частности, итоговая оценка учащиеся определяется с учётом их стартового

уровня и динамики образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы среднего общего образования предполагает

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:

личностных, метапредметных и предметных.

Особенности оценки личностных результатов

В последние несколько лет мы наблюдаем изменение тренда

образовательной политики, появление новых целей образования, определенных

современным Федеральным государственным стандартом образования и

государственной программой «Развитие образования», принятой Правительством

РФ. Основная цель модернизации российского образования — формирование у

подрастающего поколения таких качеств, как инициатива, самостоятельность и

ответственность, позволяющих в новых социально-экономических условиях

мобильно реализовывать свои возможности.



Определяя концепцию Школы, позволяющую достигать образовательные

результаты нового типа, мы ориентируемся в том числе на культурно-

историческую теорию Л.С. Выготского, образовательную систему Д.Б. Эльконина

– В.В. Давыдова, принципы и подходы системы М.Монтессори, Вальдорфской

школы, концепцию Школы взросления, позволяющие формировать мыслящего,

думающего, самостоятельного, духовно богатого молодого человека, готовить его

к разнообразию современной жизни.

Основной недостаток традиционной школы — это отчуждение от

образовательных задач и инфантильные жизненные установки большого

количества выпускников. Причина этого — несоответствие устройства

традиционной школы задачам развития самостоятельности: отсутствие

институционально закрепленных возможностей и требований к росту

самостоятельности, ответственности и инициативы учащихся, гомогенность и

монотонность образовательного процесса на протяжении одиннадцати лет

обучения. Академические достижения, на которые школа ориентирует учащихся,

не означают и не олицетворяют для учащихся ни освоение жизненно важных

умений, ни изменение их социального статуса, ни приобретение нового опыта, ни

открытие новых перспектив, ни изменений в жизненных планах. Академические

достижения являются для большинства учащихся лишь ключом к сдаче экзаменов.

Таким образом, образовательные задачи, которые ставит школа, не становятся

личностно значимыми. Принятие этих задач обусловлено главным образом

давлением со стороны семьи и школы — это основная причина инфантильных

жизненных установок и социальной апатии учащихся.

Традиционная школа в лучшем случае использует возрастные особенности

учеников для успешного прохождения программы. А надо, чтобы школа

использовала прохождение программ по предметам и другие элементы

образовательного процесса для наиболее полного решения возрастных задач,

задач становления зрелости и самостоятельности. Не возраст для школы, а школа

для возраста.



Образовательный процесс должен стать источником возрастного

самочувствия для ученика, т.е. приложенные усилия и достигнутые учебные

результаты должны оборачиваться новыми правами, статусами и возможностями.

Для этого следует представить этапы обучения в школе как ступени взросления,

где на каждом последующем этапе перед учеником ставятся образовательные

задачи, требующие большей самостоятельности, предполагающие переход к

новому типу деятельности и сотрудничества с взрослым и сверстниками, т.е.

переход, который для всех стал бы свидетельством взросления человека.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения

учащимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,

реализуемую семьей и школой.

Личностные результаты учащихся старшей школы определяются на

основе сформированности:

- гражданской идентичности;
- социальных компетенций;
- навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной
мотивации;

- готовности к выбору дальнейшего профильного образования после
окончания Школы.

В соответствии с требованиями Стандарта, личностные результаты не подлежат

формализованному итоговому контролю и не выносятся на итоговую оценку, а

являются предметом оценки эффективности образовательно-воспитательного

процесса Школы. В образовательном процессе возможна ограниченная оценка

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;

2) участии в общественной жизни Школы и ближайшего социального

окружения, в социальной деятельности;



3) развитии самостоятельности и ответственности за результаты обучения;

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной

траектории, в том числе выбор направления профильного образования,

проектирование индивидуального учебного плана;

5) ценностно-смысловых установках, формируемых средствами различных

предметов в рамках системы общего образования.

Оценка сформированности отдельных личностных результатов проводится

методом наблюдения. Текущая оценка личностных результатов учащихся Школы

осуществляется путем систематизированного наблюдения, которое осуществляют

преподаватель, педагог-психолог, тьютор профильной группы.

Приоритетными являются те личностные результаты, которые преимущественно

формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного

образования, именно те результаты, за формирование которых несёт

ответственность лицей. Данные о достижении этих результатов являются

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений

учащиеся. В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической

безопасности учащегося и может использоваться исключительно в целях

личностного развития учащиеся.

Особенности оценки метапредметных результатов

Ключевыми способностями, необходимыми молодому человеку для того,

чтобы быть успешным в 21 веке являются:

- Критическое мышление и умение решать проблемы: взвешивать

альтернативные решения одной и той же проблемы, понимать риски, делать
выбор и принимать ответственность за свой выбор.

- Сетевое сотрудничество: умение слышать других, включаться в общую
деятельность, принимать на себя различные социальные роли, участвовать в



выработке коллективных решений, четко придерживаться норм жизни и

функционирования в обществе.

- Проектная компетентность: определение цели, планирование и

планомерное достижение. Выделение и анализ значимой проблемы.

Креативное мышление, изобретательность. Оценка и нивелирование рисков.

Создание собственного продукта, обладающего субъективной или

объективной новизной и оригинальностью.

- Исследовательская компетентность: выделение, понимание, анализ и

интерпретация задачи. Поиск и выделение закономерностей в массиве

фактов, отбор информации в зависимости от целей исследования.

Выстраивание причинно-следственных цепочек. Выделение главного,

противоречий, аналогий, построение классификаций. Выбор и применение

вариантов для решения задач. Аргументация собственной позиции.

- Гибкость и адаптивность: умение оценивать и анализировать

конъюнктуру, конкретные обстоятельства и адаптировать свое поведение к

требованиям конкретных обстоятельств, сохраняя понимание и

приверженность принципиальным установкам.

- Инициативность: способность начать новое дело, сделать первый шаг,

самостоятельно принять решение при возникновении личных или
общественных проблем.

- Эффективная устная и письменная коммуникация: умение донести так

информацию до слушателя/читателя, чтобы он не просто ее

послушал/прочел, а именно услышал, понял и принял какие-либо выводы,

действия.

- Поиск и анализ информации: сегодня, когда информационное поле стало

огромным, на первый план выходит не столько поиск информации, сколько

ее анализ, умение определить уровень достоверности, отсечь ненужную

информацию, различать первичные и вторичные источники, уметь

сравнивать информацию из альтернативных источников, улавливать



тенденциозность и предвзятость, вырабатывать собственные суждения на

основе анализа информации.

- Креативность: развитые любознательность и воображение, стремление

создавать нечто новое, выражая собственные личные устремления и
способности.

Метапредметные образовательные результаты можно разделить на две

основные категории:

- развитие теоретического и критического мышление через формирование
системы надпредметных понятий;

- формирование метапредметных умений и навыков, лежащих в основе
предметных компетентностей.

Кроме того, к надпредметным образовательным результатам можно отнести

и понимание специфики каждого из учебных предметов, знания «О» предмете, его

философии и методологии.

Достижение метапредметных образовательных результатов невозможно без

выстраивания системы метапредеметного образования как в рамках предметной

учебной деятельности, так и во внеурочной деятельности и в системе

дополнительного образования.

Общие подходы к организации образования для достижения

метапредметных результатов

- Перейти от репродуктивного способа обучения к деятельностной

педагогике, в которой главным является наличие у человека основ

теоретического мышления, а также способности в экстремальных условиях

находить нужное решение, умения действовать в нестандартных ситуациях.

- Изменить предметное содержание, выстраивая систему научных понятий,

отказываясь от большого количества частных фактов, ненужной
информации, которыми изобилует большинство современных



традиционных программ, а также обратить внимание на решение личностно

значимых задач подростка, часто не связанных напрямую с учебой в школе.

- Выстроить кооперационный тип отношений между учителем и классом,

учителем и отдельным учеником, между учащимися, планируя и реализуя

образовательный процесс в коллективно-распределенной деятельности

между всеми его участниками.

- Максимально использовать проектную и исследовательскую деятельности

как в урочной, так и внеурочной деятельности как в наивысшей степени
способствующей развитию метапредметных умений и навыков.

- Важным является определение подхода к оцениванию метапредметных

образовательных результатов учащихся. Оценивание метапредметных

результатов наиболее продуктивно в личностно-ориентированной парадигме

как оценивание динамики изменений, индивидуального прогресса

учащегося.

- Помимо этого, в оценивание по предмету необходимо включать

компетентностные тесты, позволяющие диагностировать уровень

сформированности теоретического мышления и ключевых

компетентностей.

Развитие теоретического и критического мышления

Достижение данного образовательного результата обусловлено теми

принципами, которые положены в основу построения учебных предметных

программ профильных дисциплин, к которым относятся:

- Проблемно-ориентированный характер

- Стимулирование самостоятельной творческой работы учащихся.
- Использование разных форматов работы в классе.

- Ориентация на оригинальные тексты, а не на учебники

- Использование новейших достижений теории и науки.



- Подробный и глубокий анализ каждой темы, включенной в программу
курса с акцентом на реалии России

- Изучение исторических аспектов формирования базовых понятий
и концепций.

Основной процедурой итоговой оценки достижения

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального

проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта

Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект,

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,

художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной

оценки по любому учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого учащегося

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают

требования по следующим рубрикам:

- организация проектной деятельности;
- содержание и направленность проекта;

- защита проекта;
- критерии оценки проектной деятельности.



Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта

(руководителем проекта может быть как педагог школы, так и сотрудник иной

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего).

Тема проекта должна быть утверждена на уровне школы. План реализации

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.

Результат проектной деятельности должен иметь практическую

направленность.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из

следующих работ:

1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,

художественной декламации, исполнения музыкального произведения,

компьютерной анимации и др.;

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

4) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как

тексты, так и мультимедийные продукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в

одной из описанных выше форм;

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех

проектов:

a) исходного замысла, цели и назначения проекта;

b) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;

c) списка использованных источников.



Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того,

включается описание особенностей конструкторских решений, для

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации

проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы;

4) учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:

a) инициативности и самостоятельности;

b) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой

работе);

c) исполнительской дисциплины.

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений,

актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения

норм и

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к

защите не допускается.

Защита индивидуального проекта осуществляется на ученической

конференции старшеклассников школы в конце учебного года после 10 класса, где

учащимся предоставляется возможность публично представить результаты работы

над проектами и продемонстрировать уровень овладения отдельными элементами

проектной деятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,

презентации учащегося и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной

работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на

данном этапе образования.



Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим

критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности

познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий,

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся

знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её

результаты, аргументировано ответить на вопросы.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная

деятельность» в электронном журнале и личном деле. В документ

государственного образца об уровне образования - аттестат о среднем общем

образовании - отметка выставляется в свободную строку.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.



Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов

образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,

коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в

сторону

«недостижения».

Индивидуальные образовательные программы учащихся,

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются с

учётом интересов этих учащиеся и их планов на будущее. При наличии

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему

такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и

сориентированы на профессиональное образование.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих

освоению систематических знаний, в том числе:



- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,

процессов и явлений действительности (природных, социальных,

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются

материалы:

• стартовой диагностики;

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным

предметам;

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов

выполнения заданий базового уровня.

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 отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.



Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе:

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами,

логическими операциями.

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и

обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые

образовательные результаты.

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (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).

В 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 и групповые

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и

сроков изучения темы / раздела / предметного курса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в

учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный

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

организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой

образовательной организацией. 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.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио



включаются как документы, фиксирующие достижения учащегося (например,

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и

проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе

документов для портфолио отдается документам внешних организаций

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад,

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством

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

учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение

каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается.

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты,

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные

заведения.

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с

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

делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции

учебной деятельности и ее индивидуализации.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце

каждого полугодия или иного этапа обучения внутри учебного года, и в конце

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения

тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,



является основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося к

государственной итоговой аттестации. В случае использования

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение

заданий базового уровня.3

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным

актом образовательной организации.

Государственная итоговая аттестация

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы

среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации.

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и

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

выпускной экзамен – ГВЭ).

3 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50%
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.



К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым

критериям в системе «зачет/незачет».

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся.

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница,

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем

предметам, которые для данного учащегося не вынесены на государственную

итоговую аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой

по предмету для выпускников средней школы может служить письменная

проверочная работа или письменная проверочная работа с устной



частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а

также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным

результатам обучения) и т.д.

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

результатов только внутренней оценки.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

II1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей

2.1.1. Русский язык
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/10/frp_russkij-yazyk_10-11-klassy.pdf
2.1.2. Литература
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/08/pravka_frp_literatura_10_11_baza_05062024.pdf
2.1.3. Английский язык
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/4_frp-angl-yaz_10-11-klassy_baza.pdf
2.1.4. Английский язык (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/05_frp-angl-yaz_10-11-klassy_ugl.pdf
2.1.5. Алгебра
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%9C%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-11-%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
2.1.6. Алгебра (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/20_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-11-%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BB.pdf
2.1.7. Геометрия
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%9C%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-11-%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
2.1.8. Геометрия (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/20_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-11-%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BB.pdf
2.1.9. Вероятность и статистика
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%9C%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-11-%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
2.1.10. Вероятность и статистика (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/20_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-11-%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BB.pdf



2.1.11. Информатика
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/21_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%98%D0%BD
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10-11-%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.p
df
2.1.12. Информатика (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/22_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%98%D0%BD
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-11-%D
0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BB.pdf
2.1.13. История
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/29_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%98%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
2.1.14. История (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/30_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%98%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BB.pdf
2.1.15. Обществознание
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_obshhestvoznanie-10-11-klassy_baza.pdf
2.1.16. Обществознание (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_obshhestvoznanie-10-11-klassy_-ugl.pdf
2.1.17. География
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/frp_geografiya_10_11_baza_04062024.pdf
2.1.18. География (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/34_frp_geogr_10-11-klassy_ugl.pdf
2.1.19. Физика
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/23_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A4%D0%B8
%D0%B7%D0%BA%D0%B0_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_
%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
2.1.20. Физика (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/24_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%A4%D0%B8
%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%
D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BB.pdf
2.1.21. Химия
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/25_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%A5%D0%B8
%D0%BC%D0%B8%D1%8F_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_
%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf



2.1.22. Химия (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/26_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%A5%D0%B8
%D0%BC%D0%B8%D1%8F_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_
%D1%83%D0%B3%D0%BB.pdf
2.1.23. Биология
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/27_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%91%D0%B8%
D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
2.1.24. Биология (углубленный уровень)
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/28_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%91%D0%B8
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BB.pdf
2.1.25. Физическая культура
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp-fizicheskaya-kultura_10-11-klassy.pdf
2.1.26. Основы безопасности и защиты Родины
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-obzr_10-11_22032024-1-1.pdf
2.1.27. Право
https://sh-evrikarazvitie-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_Pravo_10_11_kl._.doc
x.pdf
2.1.28. Экономика
https://sh-evrikarazvitie-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_Ekonomika_10_11_kl.
.pdf
2.1.29. Развитие исторической мысли
https://sh-evrikarazvitie-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_Razvitie_istoricheskoy
_mysli_10_11_kl..docx.pdf
2.1.30. Разговорный английский
https://sh-evrikarazvitie-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/RP_Razgovornyy_angliys
kiy_10_11_kl._.docx.pdf
2.1.31. История инженерной мысли
2.1.32. Технология
2.1.33. Решение сложных математических задач
2.1.34. Занимательная химия
2.1.35. Решение задач по биологии
2.1.36. Экология
2.1.37. Эгоистичный ген



II2. Программа развития универсальных учебных действий при получении

среднего общего образования, включающая формирование компетенций

учащихся в области учебной, исследовательской и проектной деятельности

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД)

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий

реализации учебной, исследовательской и проектной деятельности.

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную

деятельность учащихся как средство совершенствования их универсальных

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации

требований ФГОС СОО

Программа развития УУД является организационно-методической основой

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным

результатам освоения основной образовательной программы. Требования

включают:

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема,

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);

– способность их использования в познавательной и социальной практике;

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

– способность к построению индивидуальной образовательной программы,

владение навыками учебной, исследовательской и проектной деятельности.

Программа направлена на:



– повышение эффективности освоения учащимися основной

образовательной программы, а также формирование знаний и учебных

умений;

– формирование у учащихся системных представлений и опыта применения

методов, технологий и форм организации проектной и исследовательской

деятельности для достижения практических учебных, научных и

социальных результатов;

– формирование навыков разработки, реализации и публичной презентации

учащимися результатов исследования, индивидуального проекта,

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой

проблемы.

Программа нацелена на:

– развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных

отношений;

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с

педагогами и сверстниками, построения и реализации индивидуального

образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной

программы;

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного

саморазвития учащихся;

– повышение эффективности процесса приобретения учащимися знаний и

учебных умений, формирование конструктивного и научного типа

мышления, компетентностей в предметных областях, учебной,

исследовательской, проектной, социальной деятельности;

– создание условий для интеграции урочных, внеурочных, аудиторных,

внеаудиторных, автономных и коллективных форм учебной,

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных

образовательных проектов;



– формирование навыков участия в различных формах организации и

презентации результатов учебной, исследовательской и проектной

деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных

программах и др.), возможность получения практико- и социально-

ориентированного результата;

– практическую направленность проводимых исследований и

индивидуальных проектов;

– возможность практического использования приобретенных учащимися

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 принципов индивидуализации и системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции

могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятельности за

пределами образовательной организации, 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, учащихся и их родителей по

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение

метапредметных умений и личностных установок в новых для учащихся

ситуациях;

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной

деятельности учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе

на материале содержания учебных предметов;



– включение развивающих, нестандартных и проблемных задач,

способствующих совершенствованию освоенных универсальных учебных

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся;

– 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

учащихся. 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 и модельно-

профессиональные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

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 в

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого

уровня развития к моменту перехода учащихся 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:

учащимся 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 учащиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня

(государства, региона, школы, семьи).

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (при

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением).

Продолжается, как и у подростков, учебное смыслообразование, связанное с

осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои

задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении,

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования

существенно сказывается на успешности учащихся. Переход на индивидуальные

образовательные планы и программы, сложное планирование и проектирование

своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за

счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в



трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом

образовательном пространстве.

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием

коммуникативных компетентностей. Старшеклассники при нормальном развитии

осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных,

профессиональных. Развитые коммуникативные умения 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 создаются необходимые

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных

действий в школе.



Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне

среднего общего образования:

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в

предметном обучении, проектной и учебной, исследовательской

деятельности учащихся;

– обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа,

режимов и форм освоения предметного материала;

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения

учащихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах,

принятых в школе (оценки, портфолио и т. п.);

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный

характер;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов

ведения коммуникации;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих

от учащихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий

Развитие метапредметных умений и навыков прежде всего происходит в

процессе освоения предметного содержания учебных дисциплин, на что работают

уже перечисленные выше принципы построения учебных программ, а также

методы организации учебной деятельности на уроках. Наиболее эффективным

форматом урока является урок-исследование ситуации (кейса) и мини-проект

(поиск решения задачи), причем как индивидуальный, так и групповой.



Предметные и межпредметные задачи должны быть сконструированы таким

образом, чтобы формировать у учащихся 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 учащегося и

формирования метапредметных понятий и представлений.

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего

общего образования в образовательный процесс включены образовательные

события и модули, выводящие учащихся на восстановление межпредметных

связей, целостной картины мира. Например:

Типы образовательной практики Место в образовательном
процессе

старшей школы
Полидисциплинарные и

метапредметные погружения

иинтенсивы

Образовательные события

(Сибирскаямолодежная Ассамблея,

Олимпиада Школ развивающих

практик «Томская

Эврика» и т.п.)
Методологические и философские

семинары

Сетевые и партнерские

образовательные программы

Образовательные экспедиции

иэкскурсии

Внеурочная деятельность, летние и

зимние интенсивы,

образовательныйтуризм

Учебно-исследовательская

работа учащихся, которая

предполагает выбор тематики

исследования

Учебные предметы и курсы

обязательной части и компонента

по выбору учащихся

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий



Старшая ступень школьного образования является исключительно

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и

сотрудничества, кооперации между учащимися, а также для вхождения в

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один

отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения

его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на

основе заданного эталона и т.д.

Некоторые формы работы с учащимися, эффективно способствующие

развитию навыков коммуникации и сотрудничества.

Дискуссия

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной

форме. На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. Совместные

действия учащихся строятся преимущественно через устные формы учебных

диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает молодому человеку сформировать свою точку

зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные

точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму

диалогического взаимодействия с другими и самим собой.

Тренинги

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут

выступать разные формы и программы тренингов. Программы тренингов

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:



● вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

● развивать навыки взаимодействия в группе;

● создать положительное настроение на дальнейшее

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе;

● развивать невербальные навыки общения;

● развивать навыки самопознания;

● развивать навыки восприятия и понимания других людей;

● учиться познавать себя через восприятие другого;

● получить представление о «неверных средствах общения»;

● развивать положительную самооценку;

● сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом

качестве;

● познакомить с понятием «конфликт»;

● определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

● обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

● отработать ситуации предотвращения конфликтов;

● закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

● снизить уровень конфликтности.

Общий приём доказательства

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приём

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.



Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает

формирование умений по решению следующих задач:

● анализ и воспроизведение готовых доказательств;

● опровержение предложенных доказательств;

● самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в

ситуациях, когда:

● учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает

обучающимся доказать его;

● учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных

логических приёмов мышления.

Рефлексия

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной

деятельности, отвечающая следующим критериям:

● постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;

● анализ наличия способов и средств выполнения задачи;

● оценка своей готовности к решению проблемы;

● самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);



● самостоятельное изобретение недостающего способа действия

(практически это перевод учебной задачи в творческую).

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей

мыслительной деятельности.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной

онтологической децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации

служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е.

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы,

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного

учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается

яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных

оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность,

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию

эмпатического отношения друг к другу.

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых учащийся

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими

людьми, сообществами и организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность

коммуникации:



– с учащимися других образовательных организаций региона, как с

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ

и реализации проектов;

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и

др.

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм

общения с представителями различных сообществ.

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи учащихся; материал,

используемый для постановки задачи на ассамблеях, носит

полидисциплинарный характер и касается ближайшего будущего;

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем,

лежащих в ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейших

образовательных или рабочих сценариев и траекторий, определение

жизненных стратегий и т.п.;

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного

сообщества;

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально

существующих бизнес-практик;

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного

сообщества. К таким проектам относятся:

а) участие в волонтерских акциях и движениях,

самостоятельная организация волонтерских акций;

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная

организация благотворительных акций;

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба

и направленности, выходящих за рамки образовательной организации;



– получение предметных знаний в структурах, альтернативных

образовательной организации:

● в заочных и дистанционных школах и университетах;

● участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;

● участие в партнерских и сетевых образовательных программах, в том
числе, дистанционно;

● самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;

● самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков, и т.п.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует

также использование в учебном процессе системы индивидуальных или

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы,

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. К такому роду заданий

относятся: подготовка мероприятий для учащихся начальной и основной школы;

подготовка материалов для школьного сайта школы, школьной прессы,

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной

версий, обсуждение и презентацию.

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного

действия учащегося.

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно

использовать возможности самостоятельного формирования и реализации



Индивидуальной образовательной программы. На уровне ее автономных

элементов это может быть:

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков

с последующей сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах

и университетах;

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;

д) самостоятельное взаимодействие с источниками

ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти и т.

п.;

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее

реализации.

Описание особенностей учебной, исследовательской и проектной

деятельности учащихся

Особенности учебной, 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

учебной, 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 учащихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект

реализуется самим старшеклассником или группой учащихся. 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 учащийся 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.

Презентация результатов проектной работы проводится не только в школе,

но и 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.

Организация таких мест презентации происходит силами тьюторской команды

старшей школы.

Проектная и исследовательская деятельность имеют как общие, так и

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:

● практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и

проектной деятельности;

● структуру проектной и исследовательской деятельности, которая включает

общие компоненты — анализ актуальности проводимого исследования;

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор

средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;

● компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

При построении исследовательского процесса учитель учитывает

следующие моменты:



● тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и

совпадать с кругом интереса учителя;

● необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён

преподавателем безукоризненно правильно;

● организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом

и взаимопомощи;

● раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое

ученику, а уже потом науке.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное

развитие школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Особое место в образовательном процессе в старшей школе отводится

индивидуальному образовательному проекту, который является необходимым

условием успешного завершения общего образования в соответствии с ФГОС. В

МАОУ Школе «Эврика-развитие» такой проект может быть исследовательским

(представлять собой научное исследование в той области знаний/предмете),

социальным (иметь общественно-значимый продукт), творческим (результировать

в продукт эстетической, культурной, инженерно- технологической и т.п.

самореализации), (пред)профессиональным (иметь практическую значимость и

ценность/стоимость в профессиональной сфере), который учащийся выбирает сам

на основе собственных интересов и предпочтений. В ходе выполнения данного

проекта учащийся должен продемонстрировать умение:



● поставить проблему (в виде ключевого вопроса или исследовательской

задачи) и аргументировать её актуальности;

● формулировать гипотезу исследования и раскрыть замысел - сущность
будущей деятельности;

● планировать исследовательскую работу и выбирать необходимый

инструментарий;

● собственно, проводить исследования с обязательным поэтапным

контролем и коррекцией результатов работ;

● оформлять результаты исследовательской деятельности в виде итогового

эссе, по структуре соответствующего научной публикации;

● представлять результаты исследования для обсуждения и возможного

дальнейшего практического использования.

Описание основных направлений учебной, исследовательской

и проектной деятельности учащихся

Возможными направлениями проектной и учебной, исследовательской

деятельности являются:

– исследовательское;

– инженерное;

– прикладное;

– бизнес-проектирование;

– информационное;

– социальное;

– игровое;

– творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями

являются:

– социальное;

– бизнес-проектирование;

– исследовательское;



– инженерное;

– информационное.

Планируемые результаты учебной, исследовательской и проектной

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность,

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.

В результате включения в исследовательскую и проектную деятельность

учащиеся получат представление:

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной

деятельности;

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от

исследований в естественных науках;

– об истории науки;

– о новейших разработках в области науки и технологий;

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное

право, защита авторского права и др.);

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры,

краудфандинговые структуры и др.);

Учащийся 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 учебной, исследовательской работы.

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе

освоения принципов учебной, исследовательской и проектной деятельностей

учащиеся научатся:

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с

представлениями об общем благе;

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем

культурном пространстве;

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при

постановке собственных целей;

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),

необходимые для достижения поставленной цели;

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации

проектов в различных областях деятельности человека;

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного

сотрудничества;



– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по

завершении работы;

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования

и предусматривать пути минимизации этих рисков;

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или

исследования, видеть возможные варианты применения результатов.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных

действий у учащихся, в том числе системы организационно-методического и

ресурсного обеспечения учебной, исследовательской и проектной

деятельности учащихся

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

программы учащихся (разнообразие форм получения образования в МАОУ

Школе «Эврика-развитие» г.Томска, обеспечение возможности выбора

учащимся формы получения образования, уровня освоения предметного

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского

сопровождения образовательной программы учащегося);

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений,

полученных учащимися в иных образовательных структурах, организациях

и событиях, в учебные результаты основного образования;



– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов,

заочных школ, дистанционных университетов, использования технологий

смешанного обучения) как элемента индивидуальной образовательной

программы учащихся;

– 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 учащихся в проектную деятельность,

в том числе в деятельность социального проектирования и социального

предпринимательства;

– обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную

исследовательскую деятельность;

– обеспечение широкой социализации учащихся как через реализацию

социальных проектов, так и через организованную разнообразную

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится

создание методически единого образовательного пространства внутри

образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Считаются

недопустимыми ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного

обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для

собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного

наращивания компетенций. Иными словами, перед учащимися ставятся такие

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со

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



разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без

определенного уровня владения информационно-коммуникативными

технологиями.

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны

обеспечить возможность самостоятельного действия учащихся, высокую степень

свободы выбора элементов или целостного абриса индивидуальной

образовательной программы, возможность самостоятельного принятия решения,

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и

применения учащимися универсальных учебных действий

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных

образовательных результатов на уровне среднего общего образования

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально

организованных образовательной организацией модельных ситуаций,

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта,

представление учебной, исследовательской работы).

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и

применения учащимися универсальных учебных действий предполагает

следующее:

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный

или метапрофессиональный характер;

– в событии целесообразно обеспечить участие учащихся 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, педагогам целесообразно разработать

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки

могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения,

критериальные карты и таблицы и т.п.;

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного

события должны быть известны участникам заранее, открыты для

обсуждения и трансформации во время или до начала события; по

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы

учащихся 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 учащихся и включения

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве



инструмента самооценки учащихся могут быть использованы те

же инструменты, которые используются для оценки учащихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения

и применения учащимися универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:

– защита темы проекта (проектной идеи);

– защита реализованного проекта.

На защите темы проекта (проектной идеи) с учащимся должны быть

обсуждены:

– актуальность проекта;

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого

автора, так и для других людей;

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов;

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают учащегося при

реализации данного проекта;

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости)

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся

предпринять реальное проектное действие.

На защите реализации проекта учащийся 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.



7. Рефлексивные выводы проектировщика.

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским сопровождением

освоения новой деятельности или новой профессиональной компетентности. В

функцию тьютора входит: обсуждение с учащимся проектной идеи и помощь в

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между учащимися и

экспертной комиссией (при необходимости), другая консультативная помощь.

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны

учащимся заранее. Параметры и критерии оценки проектной деятельности

должны разрабатываются и обсуждаются 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 и представители

администрации образовательных организаций, 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 учащимся и другим

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате,

принятом образовательной организацией доводятся до сведения учащихся.



Представление учебной, исследовательской работы как формат оценки

успешности освоения и применения учащимися универсальных учебных

действий

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой

учащихся необходимо привлекаются специалисты и ученые из партнерских

организаций различных областей знаний и исследований. Возможно выполнение

исследовательских работ и проектов учащимися вне школы – в лабораториях

вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для

руководства проектной и исследовательской работой учащихся очно, желательно

обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети

Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:

– естественно-научные исследования;

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки

школьной программы, например в психологии, социологии);

– экономические исследования;

– социальные исследования;

– научно-технические исследования.

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи,

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования,

проведение исследования и интерпретация полученных результатов.

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной

и экономической областях желательным является использование элементов

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в

том числе).

Тьюторское сопровождение в профильной старшей школе

В образовательном пространстве современной старшей школы

необходимы новые педагогические роли и позиции, которые меняют отношения

между учениками и учителями. Традиционные отношения учитель-ученик



становятся все менее актуальными в связи с тем, что многие взрослые берут на

себя роль консультанта и сопровождающего. В особом сопровождении нуждаются

те, кто не может удовлетворить свои интересы в рамках одной только школы.

Задачи тьюторского сопровождения заключается в создании условий для

● становления субъектной позиции учащегося, (умение учащихся

организовать самостоятельный поиск знания, способность рефлексии

способов собственного обучения и учения).

● оформления, анализа и презентации учащимися своих учебных и

образовательных достижений. Тьютор помогает учащемуся в определении

эффективности его обучения через развернутое оценивание, консультирует

по вопросам образовательного движения, осуществляет сопровождение

индивидуальных образовательных программ. организует обратную связь

от учащегося, помогает оформлению его образовательной инициативы.

● самоопределения учащегося относительно своего дальнейшего

образования.

● организации опыта построения программ своего образования,
формирования соответствующих умений.

Сопровождение ИОП неверно считать индивидуальной работой тьютора.

В этот базовый процесс входит комплекс работ, как индивидуальных, так и

коллективных.

Организация тьюторского сопровождения профильного обучения в

старшей школе.

Тьюторское сопровождение вводится в структуру профильной старшей

школы для оказания учащемуся помощи в оформлении его образа будущего и

построения наиболее адекватной программы по его достижению. В процессе

реализации индивидуальной программы профильного обучения учащийся

выбирает и использует те ресурсы образовательного пространства, которые будут

способствовать этому достижению. В педагогическом смысле тьюторское

сопровождение заключается в организации такого образовательного движения

старшеклассника, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении



его достижений (настоящего и прошлого) с интересами и устремлениями (образом

будущего). Таким образом, тьютор выступает в роли своеобразного

«консультанта по развитию». Учащийся старшей школы включается в процесс

рефлексии своего образовательного движения, который помогает ему «выбрать

правильный курс», и строить последовательные шаги своего образования. Кроме

того, тьютор учит старшеклассника тому, как его образовательные достижения

могут быть представлены в социальном пространстве: в ВУЗе, потенциальным

работодателям, деловым партнерам. Средством формирования социально-

презентативной компетентности в старшей школе может служить Портфолио

учащегося, который является предметом совместного формирования и обсуждения

тьютора и старшеклассника.

В соответствии с проектом образовательного пространства профильной

старшей школы тьютор может работать с отдельными учащимися, с профильной

или предметной группой, со всем классом в зависимости от принятой модели

тьюторского сопровождения.

Индивидуальный тьютор. Специфика работы индивидуального тьютора –

удерживание в фокусе внимания интересов и устремлений ребенка, организация

встречи с ресурсами образовательного пространства, создание ситуаций развития.

Возможные тьюторские действия:

● Организация участия в образовательных событиях, стажировках.

● организация встречи подопечного со специалистами,

способными осуществлять предметное сопровождение,

● актуализация возможностей участия в различных олимпиадах, конкурсах,

● организация психологического консультирования,

● задание пространства проектной или исследовательской деятельности на

разнообразном предметном материале,

● организация выбора элективных курсов,

● планирование и построение ИУП вместе с ребенком,

● рефлексия реализации подопечным ИУП с осмыслением результативности и

построением следующего шага,



Индивидуальный тьютор может работать с группой детей, но при этом в

фокусе его внимания находится отдельный человек.

Этапы работы индивидуального тьютора:

1. Работа с образом будущего – очерчивание примерного контура

образовательно-профессиональной идентичности.

2. Предложение ресурсов образовательного пространства с комментариями.

3. Соотнесение образа будущего учащегося и ресурсов образовательного

пространства. Построение ИУП.

4. Организация осуществления пробы и обратной связи по поводу

результативности и эффективности пробного действия.

5. Сравнение реальных достижений с образом будущего, коррекция ИУП,

построение следующего шага.

Тьютор класса – работает со всеми детьми, учащимися в одном классе по

модели индивидуального тьютора.

Предметный тьютор / Профильный тьютор. Специфика работы

предметного (профильного) тьютора в том, что он работает на предметном и

профессиональном материале, предоставляет учащимся возможность реализации

пробы в определенной предметной научной области и областях профессиональной

деятельности. Таких как квазинаучные исследования, предпрофессиональные и

профессиональные проекты, предметные олимпиады, творческие работы,

углубление знаний в определенной предметной области и т.д. Главная задача –

ухватить предметный интерес учащегося, дать возможность реализовать

профессиональную пробу в данной области и организовать качественную

содержательную обратную связь (рецензия, экспертное заключение, мастер

класс, экспертное обсуждение, стажировка и т.п).

Этапы работы предметного/профильного тьютора:

1. Представление ресурсов предметной

области/профильного образовательного пространства.



2. Построение части ИУП, касающиеся данной предметной области

или данного профильного направления.

3. Организация осуществления пробы и обратной связи по поводу

результативности и эффективности пробного действия.

Организация тьюторского сопровождения в профильной старшей

школе с индивидуальными учебными планами

Тьюторское сопровождение индивидуальных программ профильного

обучения в старшей школе, строящей обучение по индивидуальным учебным

планам (ИУП) состоит в организации выбора учащимися образовательных

ресурсов из представленного образовательного пространства, оформления их в

индивидуальный учебный план, реализации образовательных проб,

рефлексивного осмысления полученного опыта и построения следующего шага.

Индивидуальная программа профильного обучения, сопровождаемая тьютором, в

данной модели складывается в результате:

1) Выбора учащимся профильного направления.

2) Построения индивидуального учебного плана.

3) Выбора видов учебной деятельности (исследование, проектирование,

творчество)

4) Выбора мест презентации своих достижений в том числе за пределами

школьного пространства, в референтных сообществах.

5) Выбора элективных курсов, в школе и за ее пределами.

6) Участия в образовательных событиях:

a. для презентации своих достижений,

b. для пробы себя в режиме интенсивного

профессионального тренинга/пробы

Тьюторское сопровождения при сетевой организации профильного

обучения.

Тьюторское сопровождение индивидуальных профильных программ в

старшей школе при сетевой организации профильного обучения предполагает



индивидуальную консультационную работу тьютора с подопечным по

составлению его индивидуальной образовательной программы на основе

ресурсов образовательной сети (сетей) и рефлексии ее реализации.

Индивидуальная программа профильного обучения, сопровождаемая тьютором в

данной модели, складывается в результате выбора:

1) Сетевой образовательной программы/сети.

2) Индивидуального учебного плана.

3) Видов учебной деятельности (исследование, проектирование, творчество)

4) Элективных курсов, в сети и за ее пределами.

5) Образовательных событий в сети и за ее пределами.

6) Мест презентации своих достижений в профессиональных сообществах

7) Мест реальной профессиональной пробы / работы.

Консультация «Образ будущего»

Развитие и взросление старшего подростка, его способность

вписывать себя в социум эффективно в том случае, если он имеет идеальное

представление о себе в будущем, цель, которая имея положительный

эмоциональный заряд, поляризует его психологическое пространство и

структурирует жизнь как направленную траекторию. Становление субъектности

происходит тем успешнее, чем четче представления индивида о его идеальной

цели, чем лучше он оценивает свои возможности и чем реальнее представляет

шаги достижения этой цели. При наличии определенных представлений и

рефлексивных знаний о себе желаемом, можно соотносить с ними получаемую

информацию и оценивать ее значение для своего образовательного пути.

Своевременная диагностика представления подростка о своем будущем как

некоей «идеальной реальности» позволяет создавать тьюторские проекты,

конструировать образовательные события и строить варианты профильного

обучения в предметных областях, выстраивать взаимодействие с родителями.

II3. Программа воспитания

https://sh-evrikarazvitie-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/46/Programma_

vospitaniya_SOO.pdf


