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Основная  образовательная  программа среднего общего  образования  разработана 
администрацией, педагогическим коллективом совместно с родителями (законными 
представителями) при участии учащихся старшей школы лицея № 2, принята на 
педагогическом совете.  
         Основная  образовательная  программа среднего общего  образования  разработана  на 
основе: 

 Конвенция о правах ребенка; 
 Конституция РФ; 
 Федеральный закон  №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 
31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 года); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования , 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 
№28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный 
номер 61573). 

При разработке Основной образовательной программы среднего общего образования 
учитывался социальный заказ родителей обучающихся.   

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Средняя школа № 2 (ныне лицей № 2) – одно из старейших учебных заведений города – 

традиционно отличается высоким уровнем подготовки обучающихся, имеет высокий рейтинг 
среди родителей. 

На уровне среднего общего образования лицей работает в режиме шестидневной 
недели. Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. 

В лицее осуществляется дифференцированный подход к обучению с выходом на 
индивидуальную траекторию развития обучающегося. Методическую основу 
образовательного процесса составляют принципы и методы развивающего обучения, 
выдвигающие на первый план овладение способами умственной деятельности, формирующие 
самостоятельную и творческую личность, используя её внутренний потенциал в 
самореализации и самоутверждении.    

С 1991 года образовательное учреждение осуществляет обучение в начальной школе 
средствами образовательной системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 
Давыдова. 

На уровне среднего общего образования, соблюдая принципы преемственности с 
начальной и основной школой в преподавании учебных дисциплин, организации 
образовательной деятельности школьников используются элементы технологии развивающего 
обучения, субъектно-ориентированные технологии, педагогика сотрудничества. 

Образовательная среда лицея характеризуется устойчивой ориентацией на глубокое 
овладение системой предметного знания и личностное развитие обучающегося с целью 
раскрытия индивидуальных особенностей и творческих способностей каждого школьника. 

В старшей школе продолжается реализация программы «Одаренные дети», 
ориентированной на создание условий, обеспечивающих выявление, сопровождение и 
развитие потенциально одаренных школьников и способствующих успешной самореализации 
личности каждого ребёнка в различных видах познавательной, творческой и спортивной 
деятельности.  



Значительным ресурсом для реализации данной программы являются образовательные 
программы и проекты учреждений дополнительного образования детей (Центр детского 
туризма и экскурсий, Центр детского и юношеского технического творчества, ЦДТ 
«Солнечный», ЦДОД «Молодые таланты», спортивные школы города).  

Основная образовательная программа среднего общего образования формируется с 
учётом особенностей основной школы и предпрофильной подготовки школьников.  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего  общего образования к структуре основной  образовательной программы (ООП), 
определяет  содержание, организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 
образования и  направлена на индивидуализацию обучения старшеклассников, формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.                                                                                 

Основные функции лицея: 

 образовательная; 
 социализирующая; 
 социально-защищающая; 
 создающая условия для творческой самореализации личности; 
 оздоровительная. 

Своеобразие лицея № 2 и разработанной образовательной программы 
определяется: 

 спецификой образовательных потребностей населения; 
 социально-педагогическими ценностями, традициями ; 
 настоящим состоянием лицея и его потенциалом; 

Приоритетами деятельности лицея № 2  являются: 
 Качество - Высокое качество образовательных услуг, как в гуманитарной, так и в 

естественнонаучной (технической) области, позволяющее выпускникам продолжить 
образование в высших учебных заведениях  различного профиля; 

 Инновационность - Стремление к внедрению инноваций на всех этапах учебного  и 
воспитательного процесса; 

 Креативность - Постоянное конкурентоспособное участие учеников лицея в 
интеллектуально-развивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня; высокий 
творческий потенциал педагогического коллектива, обеспечивающий разнообразие 
форм учебной и внеучебной деятельности. 
Лицей развивается как самостоятельное образовательное учреждение при 

соблюдении основных принципов образования: 
 универсальность, с одной стороны, как универсальность полученной образовательной 

базы, позволяющей осуществлять выбор и эффективно действовать в любой сфере 
жизни. С другой стороны, это обучение с опорой на универсалии (общие понятия, 
объединяющие различные области бытия и явления действительности такие как 
истина, добро, красота, мир, человек, честь, справедливость); 

 фундаментальность как отбор в содержании образования знаниевых единиц, 
необходимых для получения нашими выпускниками академического образования, 
освоения прорывных технологий и успешного решения проблем, выдвинутых 
временем 

 академичность подразумевает подготовку гимназистов к высшей школе в контексте 
антологии научных знаний, философии и методологии познания окружающего мира; 

 целостность как преодоление суженности, раздробленности в содержании  учебных 
дисциплин, в методах преподавания, а также формирование у наших  гимназистов 
единства слова и дела, знания, убеждения и действия.. 
Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности: 

 ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 
профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей 



культуры и цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к 
тому или иному учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров; 

 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 
профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа 
предоставляет право проектирования учебной программы, выбора диагностических 
методик и инновационных технологий; 

 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная 
в статье 3 «Конвенции о правах ребенка»; 

 лицея,  поскольку  образовательная  программа  дает  право  на     собственный 

 «имидж»;  
 общества и государства в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство   
достижений   культуры   и   цивилизации,   что   соответствует   статье 6 «Конвенции о 
правах ребенка». 
ООП СОО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития подростков  15—17 лет: 
Основу формирования личностных качеств подростков данного возраста составляет 

общение в процессе различных видов деятельности, занятий различными видами творчества, 
спорта, т.е. в процессе социально-культурной деятельности. Определяющей особенностью 
общения подростков является его ярко выраженный личностный характер. 

Характеризуя социальную ситуацию развития подростка, следует учитывать то особое 
сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, которое является типичным 
для данного возрастного этапа. 

Старшеклассник как субъект учебной деятельности специфичен тем, что он уже 
сделал определенный выбор продолжить учение. Его социальную ситуацию развития 
характеризует не только новый коллектив, возникающий при переходе в старшие классы, но и 
главным образом направленность на будущее: на выбор профессии, дальнейшего образа 
жизни. Соответственно, в старших классах важнейшей для учащегося становится активность 
по поиску ценностных ориентаций, связанная со стремлением к автономии, правом быть 
самим собой, личностью, отличающейся от окружающих, даже самых близких. 

Старшеклассник сознательно задумывается над выбором профессии и, как правило, 
стремится принимать решение об этом сам. Данное жизненное обстоятельство в наибольшей 
степени определяет характер его учебной деятельности: она становится учебно-

профессиональной. Это проявляется в выборе учебного профиля, классов с углубленной 
подготовкой по необходимым предметам, предпочтении и игнорировании учебных предметов 
того или иного цикла. В первую очередь, старшеклассники уделяют внимание тем предметам, 
экзамены по которым придется сдавать при поступлении в выбранный вуз. У них меняется 
учебная мотивация, поскольку сама учебная деятельность в школе важна уже не сама по себе, 
а как средство реализации жизненных планов на будущее. 

Основным внутренним мотивом учебной деятельности для большинства 
старшеклассников   становится   ориентация   на   результат    –   получение    конкретных 
необходимых знаний; направленность учения на освоение знаний вообще, безотносительно их 
необходимости, характеризует в этом возрасте очень немногих. Для старшеклассника 
полученная по «нужному» предмету отметка является показателем уровня имеющихся у него 
знаний и может сыграть свою роль при дальнейшем поступлении в вуз, поэтому учащиеся 
старших классов вновь начинают обращать особое внимание на получаемые отметки. 

Основными предметами учебной деятельности старшеклассников являются 
организация и систематизация своего индивидуального опыта за счет его расширения, 
дополнения, внесения новой информации, а также развитие самостоятельности и творческого 
подхода к решению учебных задач. В целом можно сказать, что старшеклассник учится не 
ради самого учения, а для чего-то более значимого, только ожидаемого в будущем. 

На основе стремления старшеклассника к самостоятельности у него формируется 
полная структура самосознания, развивается личностная рефлексия, осознаются жизненные 
перспективы, формируется уровень притязаний. Правильная организация учебно-

профессиональной деятельности во многом определяет становление выпускника школы как 
субъекта будущей трудовой деятельности. 



Лицей формирует у юношей и девушек определенные качества, необходимые для 
перехода к самостоятельной жизни. В первую очередь воспитываются качества, связанные с 
самообслуживанием, устройством собственной жизни во всех смыслах. Молодые люди, 
оканчивающие школу, должны уметь самостоятельно находить работу или устраиваться на 
учебу, нанимать и оборудовать жилье, обеспечивать себя питанием и одеждой, решать другие 
деловые и личные проблемы, связанные с устройством жизни, которые достаточно легко 
решает социально адаптированный взрослый человек. 

Для самостоятельной жизни необходимы также качества, касающиеся ориентации в 
социальной, политической, экономической и культурной жизни общества. У каждого 
выпускника лицея должны сложиться убеждения,  мировоззрение,  система социальных 
установок, определяющих его отношение к миру, к людям, к самому себе. Отсюда вытекает 

задача воспитания еще одной группы личностных качеств – нравственной основы личности и 
ее культуры. К окончанию школы у молодых людей должно быть сформировано нравственное 
мировоззрение, они должны утвердиться в своих представлениях о том, что считают для себя 
допустимым, а что – нет. В принципе, усложняющаяся по мере взросления школьника жизнь 
сама все чаще заставляет его делать собственный нравственный выбор ради сохранения 
благополучных отношений с окружающими и поддержания положительной самооценки. 
Старшеклассники гораздо более зрело, чем подростки, трактуют понятия справедливости и 

порядочности. 
ООП СОО учитывает психолого-педагогические особенности старшеклассников и 

соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 
открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности,      
технологичности, поликультурности  и носит личностно ориентированный характер. 

В старшей школе сочетаются общекультурное ядро общего образования с избранными 
профилями обучения. Единство этих составляющих даёт возможность успешного образования 
в профессиональной школе, закладывает основы для самореализации. 

Старшеклассники лицея активно включены в проектную деятельность. Она учит 
определять стратегию решения проблемы, анализировать ресурсы и потребность в 
планируемом результате, справляться с кризисами взаимодействия; требует умения работать с 
информацией, развивает способ разрешать противоречия, приводить  аргументы, публично 
предъявлять результаты работы. 

Общее образование в старшей школе, формируя ключевые компетенции, формирует и 
главную из них: готовность к мобилизации внешних и внутренних ресурсов для   решения 
любой жизненной задачи. Включение проектов в учебную деятельность школьников стало 
возможным благодаря интеграции ресурсов дополнительного и  общего  образования. Наряду 
с проектами учебно-познавательного характера стали появляться социальные и научные. К их 
числу относим групповые проекты. 

В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива находится создание 
и постоянное совершенствование развивающей образовательной среды. 

Демократические основы образовательной системы лицея выражены в создании равных 
возможностей для учащихся.  

Цели  ООП СОО: 
Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей программы 

преследует цель продолжения поэтапного развития лицея с научно- ориентированным 
образованием.  

Для обеспечения этой цели необходимо решить ряд задач: 
1. Достижение современного качественного образования, отраженного в 

федеральных государственных образовательных стандартах: 

 выявить социальный заказ общества, родителей. учащихся на определение характера 
и качества педагогических услуг; 

 обеспечить общедоступное, качественное образование средствами предпрофильного 
и профильного образования, дистанционных и иных форм обучения; 

 способствовать формированиею у обучающихся целостного представления о мире, 
основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, освоение 
фундаментальных теоретических основ наук в урочной  и внеурочной деятельности; 

 диагностировать    достижения выпускниками    уровня    



функциональной грамотности, повышения мотивации обучения через активизацию 
познавательной деятельности, развитие   предметных и метапредметных компетенций. 

2. Развитие системы комплексного взаимодействия всех субъектов образования, 
направленного на реализацию модели научно-ориентированного образования через 
организацию совместной деятельности с социальными партнерами и сетевого 
взаимодействия ОУ: 

 создать систему активного включения семьи в процесс самоопределения и 
самореализации обучающихся; 

 создать условия для профессионального самоопределения обучающихся; 
 организовать продуктивное взаимодействие с вузами и учреждениями 

дополнительного образования; 
3. Формирование лицейской образовательной среды через создание комфортных 

условий, развитие информационно - коммуникативного пространства, поддерживающих и 
обеспечивающих систему комплексного взаимодействия: 

 Создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, организации познавательной деятельности; 
 Духовно-нравственное, гражданское образование, направленное на формирование 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, способности 
к успешной социализации в обществе; 

 Дистанционное образование. 
4. Создание новой модели мониторинга качества образования в школе, 

адаптированную к условиям функционирования школы, осуществить отбор и 
проектирование  критериальных комплексов и методик  получения информации:  

 выявлять проблемы, возникающие при осуществлении  образовательного процесса и 
определять пути их решения, основываясь на выявленных тенденциях развития образования  в 

школе; 
 осуществлять прогнозирование  развития  системы  образования  школы; 
 совершенствовать организацию и управление мониторингом качества образования в 

школе; 
 усилить ориентацию  управления  на качественные аспекты; 
 создать систему внутренних самоаудитов и процедур самообследования во 

внутришкольном контроле. 
5. Формирование созидательной педагогической деятельности  через методическое  и 

социально-психологическое сопровождение образовательного процесса: 
 совершенствовать систему самообразования педагогов в направлении формирования 

системности знаний как их качества; 
 создать условия для зарождения, оценки и использования ценного педагогического 

опыта, разработки и реализации образовательных программ, пособий, конспектов, 
рекомендаций; 

 использовать разнообразные стимулы, способы и организационные решения для 
повышения квалификации педагогов. 

6. Здоровьесберегающая и безопасная  инфраструктура лицея: 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники). 

 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования. 

Данный подход, концептуально базируется на обеспечении соответствия учебной 
деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 



Системно-деятельностный подход приводит к пониманию того, чем являются в 
широком смысле слова стандарты образования. Такой подход не отрицает ЗУНовского 
подхода. На оперционально-технологическом уровне без ЗУНов ничего не получится. Вместе 
с тем, действует еще одна формула: компетенция — деятельность — компетентность. 
Компетенция как объективная характеристика реальности должна пройти через деятельность, 
чтобы стать компетентностью, как характеристикой личности. 

Системно-деятельностный подход позволяет на каждом уровне общего  образования: 
- представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих 

направления формирования качеств личности; 
-  на основании построенных целей обосновать не только способы действий, которые 

должны быть сформированы в учебном процессе, но и содержание 

обучения в их взаимосвязи; 
- выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения личностного, 

социального, коммуникативного и познавательного развития учащихся. 
Основными видами деятельности старшеклассников в научно-ориентированной 

модели лицея являются: 
 Учебно-научная деятельность. Приоритеты в учебной деятельности смещены в 

сторону усвоения способов деятельности, обучение современным средствам 
информационного поиска, на освоение и овладение деятельностью. Проводится в личностно 
ориентированных формах, включающих возможность самостоятельного планирования и 
целеполагания, возможность проявить свою  индивидуальность, выполнять «взрослые» 
функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); индивидуальной 
учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных маршрутов 

(программ); 
 Проектно-исследовательская деятельность. Ориентирована на получение 

социально значимого продукта, проводимая в разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики  собственного 
поведения. Во внеурочное время развитие навыков исследовательского поиска проходит в 
рамках элективных курсов и курсов по выбору как предметной, так и специальной 

направленности; 
 Социально-партнерская     деятельность     объединяет разных     

субъектов образовательной деятельности в целях формирования у учащихся 
допрофессиональной компетентности и успешной социализации. С этой целью создаются 
новые структуры лицея, в том числе центр профориентации, пресс-центр, способствующие 
развертыванию в лицее процессов делибирации с помощью современных 
телекоммуникационных технологий как важного слагаемого конкурентоспособности сферы 
образования и условия ее развития в эпоху рынка, интеграции и глобализации. 

ООП СОО - это программа действий всех участников образовательного  процесса  по 
достижению запланированных данной программой результатов. Цель нашей деятельности мы 
видим в создании оптимальных социокультурных, социально- педагогических и 
организационно-педагогических условий для удовлетворения потребностей: 

 учащихся - в целостном интеллектуальном, культурном и социальном развитии, 
освоении фундаментальных основ и культурологических взаимосвязей современного 
гуманитарного и естественно-научного знания, формировании социокультурного опыта, 
ответственных и осознанных социально-профессиональных мотиваций, расширении 
возможных направлений полноценного участия в культурной жизни школы, города, страны; 

 родителей в качественном повышенном уровне обучения и воспитания детей, 
развитии их способностей, подготовке к решению жизненных и профессиональных проблем, 
комфортной гуманистической школьной среде, обеспечивающей формирование 
познавательных и духовно-нравственных мотиваций детей; 

 учителей - в социально-профессиональной и личностной самореализации, в 
обеспечении условий для ответственного педагогического творчества, в усилении правовой и 
социально-психологической защищенности, в демократической и доброжелательной 
атмосфере в педагогическом коллективе. 



Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, 
обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 
потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и 
государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения, 
• технология создания учебных ситуаций, 
• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 
- информационных и коммуникационных технологий обучения, 
- проблемно-диалогическая технология; 
- технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 
- технология развития критического мышления; 
- технология интеллект - карт, карт понятий; 
- технология оценивания учебных успехов; 
- проектная технология. 
Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных 
технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в 
работе с учащимися. 

Обучение на III ступени является профильным, ведется по программам повышенной 
сложности, предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 
деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. Учебные 
программы основного образования имеют логическое продолжение в программах 
дополнительного образования. Основной задачей дополнительного образования в лицее 

является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и 
реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную 
творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную 
деятельность, конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и пр.). 

В основе учебного плана лицея - индивидуализация образовательного процесса— это 
индивидуальные образовательные программы учащихся, индивидуальные образовательные 
траектории на основе интеграции основного и дополнительного образования. Таким образом, 
образовательная программа лицея включает в себя индивидуальные образовательные 
программы учащихся и позволяет конструировать индивидуальные образовательные 
траектории для максимального обеспечения образовательных заказов учащихся и их семей. 

Углубленное обучение 

Концепция лицейского образования подразумевает обучение по программам 
повышенного уровня содержания, не столько за счет увеличения количества часов, сколько за 
счет инновационных технологий и блочно-модульной подачи материала. 

Образовательная программа строится на основе реализуемой ранее модели 
мультипрофильной школы. В пределах каждого профиля предусматривается возможность 
разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов, которые должны обеспечивать гибкую 
систему профильного обучения. 

Структура профильного обучения формируется из трех типов курсов: базовых 
общеобразовательных, профильных, курсов по выбору и факультативных. 

 Концепция профильного обучения на уровне среднего общего образования лицея 

исходит из следующих основных принципов-условий: 
 профильное обучение совмещает в себе общеобразовательную (общекультурную) и 

профессионально ориентирующую функции; 
 обеспечение достаточной вариативности даже при небольшом числе основных 

профилей, то есть возможности внутрипрофильной специализации за счет гибкой системы 

курсов по выбору, системы дополнительного образования, индивидуальной 
исследовательской деятельности, тьюторства; 

 возможность осуществления допрофессиональной подготовки старшеклассников; 
 обеспечение возможности смены профиля в процессе обучения. 
 в каждом профиле система дополнительного образования (спецкурсы, 

факультативы, Научное общество) позволяет учащимся получить более узкую специализацию. 



Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего 
среднего образования в пределах единого образовательного пространства лицея.  

Получить более узкую специализацию по профилю учащимся позволяет система 
дополнительного образования (спецкурсы, научные общества). Таким образом, 
обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в 
пределах единого образовательного пространства лицея: принцип универсальности, принцип 
элективного углубления, принцип социального заказа, принцип профилизации, принцип 
развития научного и творческого мышления старшеклассников. 

Показателем успешности нашей модели профильного обучения является успешная 
сдача ЕГЭ выпускниками лицея и стабильно высокий процент поступления в вуз по 
выбранному профилю. 

К числу сильных сторон образовательной организации также следует отнести 
достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного 
сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в 
образовательном процессе, наличие эффективной методической поддержки, усилий учителей 
в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 
подготовки выпускников лицея. 

Термины и понятия, используемые в ООП СОО: 
 Качество образования – это уровень  успешности,  социализации старшеклассника, 

а также уровень условий освоения им образовательной программы; 
 Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и 

воспроизводства старшеклассником необходимого и достаточного для полноценного 
включения в общественную жизнь социокультурного опыта; 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной  
стране  и  культуре  в  сочетании  с  самоощущением  человека,  проявленным     в результате 
высокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, 
профессиональных и др.); 

 Условия освоения – соответствие содержания образования, педагогических 
технологий возрастным возможностям и особенностям старшеклассника, временные затраты 
для достижения образовательных результатов, эффективность использования информационно-

образовательной среды в ходе образовательного процесса, уровень профессионализма  
педагогов, реализующих вместе с учащимися  данную ООП СОО; 

 Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 
соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства 
через Федеральные государственные образовательные стандарты образования.; 

 Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 
отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения; 

Сквозные образовательные результаты могут измеряться через: 
- образовательную самостоятельность, подразумевающую умение обучающегося 

создавать и использовать средства для собственного личностного развития; 
- образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную 

траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно 
их реализовать; 

- образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о 
готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

 Ключевые компетентности – универсальные общие способы действия, средства, 
формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для 
осуществления успешной деятельности в современном мире; 

 Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов 
действий, позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные 
задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях образования; 

 Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные 
в разных видах деятельности за пределами учебно-предметных программ школьного 
образования как в стенах гимназии, так и за пределами; 

 Социальный опыт старшеклассника – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 



взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных 
позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать 
в той или иной сфере; 

 Индивидуальный прогресс старшеклассника – динамика образовательных 
достижений обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям; 

 Научно – ориентированная деятельность учащихся рассматривается как условие 
качественного изменения процесса гимназического образования через развитие способностей 
к научному творчеству, к научному способу познания как  творческому  виду деятельности по 
получению новых знаний, введении различных форм и типов обучения через         
организацию     учебно-научной,  проектно-исследовательской, социально-партнерской 
деятельности  учителей и учащихся гимназии; 

 Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования 
и реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, 
информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих 
наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства; 

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и 
структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего общего 

образования образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию; 
 Мониторинговые исследования – исследования, направленные на диагностику 

результатов и качества образования, проводимые на федеральном, региональном и 
муниципальном и школьных уровнях в установленном порядке субъектами и структурами 
системы образования и внешними по отношению к ней институтами; 

 Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования – 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на конкурсной 
основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ, нормативно-подушевое 
финансирование, система оплаты труда, зависящая от результативности деятельности 
педагогического работника, выраженной в качестве и результатах образования учащихся; 

 Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и 
способов определения соответствия уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное 
участие педагогической общественности в определении такого рода соответствия. 

 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы. 
Образовательная программа создана на основе сохранения традиций и особенностей 

лицея № 2, заключающихся в расширении и преобразовании научно-ориентированной среды 
лицея на основе компетентностного подхода. 

Лицей обладает достаточным потенциалом для дальнейшего построения модели 
инновационной школы с развивающим образовательным пространством. К данным 
основаниям можно отнести: 

 стабильные положительные образовательные результаты учащихся; 
 создание условий, позволяющих учащимся получить качественное 

образование; 
 продуктивное использование современных образовательных технологий, в основе 

которых лежит компетентностный подход к обучению; 
 разработка и внедрение программ профильного обучения; психолого- 

педагогического сопровождения и др.; 
 разработка и внедрение широкого спектра программ  курсов по выбору; 

 профессиональный рост учителей, их участие в инновационной деятельности; 
 комфортность и безопасность образовательной среды; 
 развитие материальной базы. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

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

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

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

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу: 

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

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

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

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



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

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

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

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

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 



 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

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

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

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

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

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды 

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

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

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

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

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 
программы 

Предмет Базовый уровень Углубленны уровень 

Русский язык  

Литература 

1. сформированность представлений о 
роли языка в жизни человека, 
общества,государства; приобщение через 
изучение русского и родного языка и 
литературы к ценностям национальной и 
мировой культуры; 
2. сформированность понятий о нормах 
русского  литературного языка и 
применение знаний о них в речевой 

практике; 
3. владение навыками 
самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 
4. владение умением анализа текста с 
точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной 

информации; 
5. владение умениями 
представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, 
проектов; 
6. знание содержания 
произведений русской, родной и мировой 
классической  литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного 
влияния на сформированность 
представлений об изобразительно- 

выразительных  возможностях 
русского и родного языка; 
сформированность потребности в 
систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и 
общества, диалога людей друг с другом; 
понимание важности  процесса чтения для 
своего дальнейшего нравственного и 
интеллектуального развития; 

1. сформированность умений учитывать 
исторический, историко- культурный 
контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественного 
произведения; 
2. способность выявлять в 
художественных текстах личностно 
значимые образы, темы и проблемы  и 
выражать свое отношение к ним в 
развернутых аргументированных устных
 и письменных 
высказываниях; 
3. владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; 
4. осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве 

1. сформированность представлений о 
лингвистике как части
 общечеловеческого гуманитарного 
знания; 
2. сформированность представлений о 
языке как многофункциональной 
развивающейся системе; о стилистических 
ресурсах языка; 
3. владение знаниями о языковой норме, ее 
функциях и вариантах; о нормах речевого 
поведения в различных сферах и 
ситуациях общения; 
4. владение умениями анализировать 
единицы различных языковых уровней, а 
также языковые явления и факты, 
допускающие неоднозначную 
интерпретацию; 
5. сформированность умений 
лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 
6. владение различными приёмами 
редактирования текстов; 
7. сформированность умений проводить
 лингвистический эксперимент и 
использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 
8. понимание и осмысленное 
использование понятийного 

аппарата современного литературоведения 
в процессе чтения  
и интерпретации художественных 
произведений; 
9. владение навыками комплексного 
филологического анализа 
художественного текста (в том числе 
новинок современной отечественной и 
мировой литературы); 
10. сформированность представлений о 
системе стилей художественной 
литературы разных эпох, литературных 
направлениях, об индивидуальном 
авторском стиле; 
11. владение начальными навыками 
литературоведческого исследования 
историко- и теоретико-литературного 
характера; 
 



эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 
сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы; 
развитие собственного стиля и применение 
полученных знаний в речевой практике. 

Иностранный 
язык 

1. сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации; 
2. владение знаниями о социокультурной

 специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить своё речевое и 
неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
3. достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в 
устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного 
языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как 
средство межличностного и 
межкультурного общения; 
4. сформированность умения 

использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из 
иноязычных источников в образовательных 
самообразовательных целях. 

1. достижение уровня владения 
иностранным   языком, 
превышающего  пороговый, 
достаточного для делового общения в 
рамках выбранного профиля и для 

построения индивидуальной 
траектории развития школьника; 
2. сформированность умений перевода с 
иностранного на русский при работе с 
несложными текстами по тематике 
выбранного профиля; 
3. владение иностранным языком как 
одним из средств формирования
 учебно- 

4. исследовательских умений, 
расширения своих знаний в других 
предметных областях. 

Общественные 
науки 

1. сформированность мировоззренческой,
 ценностно- смысловой сферы 
обучающихся, российскойгражданской 
идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям,
  закреплённым Конституцией 
Российской Федерации; 
2. осознание своей роли в развитии 

России; понимание роли России в 
многообразном, быстро меняющемся 
глобальном мире; 
3. сформированность навыков 

критического мышления, анализа и синтеза, 
умения оценивать и 
сопоставлять методы исследования, 
характерные для общественных наук;  
4. формированиеи развитие 

целостного восприятия всего спектра 
природных, экономических, социальных 
реалий, окружающей действительности, 
человеческого фактора; 
5. сформированность умений обобщать, 

анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие 
отношение к общественному развитию и 
роли личности в нем, с целью проверки 
гипотез и интерпретации данных 
различных источников; 
6. владение знаниями о многообразии 

взглядов и теорий по тематике 
общественных наук. 

 



История 1. сформированность представлений о 
современной исторической науке, её 
специфике и роли в решении  задач 
прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
2. владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе; 
3. сформированность представлений 

 о методах исторического познания; 
4. сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности,
 поликультурном общении; 
5. владение навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных 
источников; 
6. сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

1. сформированность знаний о месте и 
роли исторической науки в системе 
научных дисциплин; представлений об 
историографии; 
2. владение системными историческими
 знаниями, понимание места и роли 
России в мировой истории; 
3. владение приёмами работы с 
историческими  источниками; 
умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по 
исторической тематике; 
4. сформированность умений оценивания
  различных исторических версий, 
в том числе способности противостоять 
фальсификациям истории в ущерб 
интересам России. 

Обществозн 
ание 

1. сформированность знаний об обществе
 как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
2. владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук; 
3. владение  умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные,
 иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов; 
4. сформированность представлений об 
основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 
5. сформированность представлений о 
методах познания социальных явлений и 
процессов; 
6. владение умениями применять 
полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 
7. сформированность навыков оценивания 
социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа 
для реконструкции недостающих звеньев 
для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов общественного 
развития. 

 

География 1) владение представлениями о 
современной географической науке, её 
участии в решении важнейших проблем 
человечества; 
2) владение географическим мышлением 
для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы 
комплексных социально 
ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, 

1) сформированность знаний о составе 
современного комплекса географических
 наук, его специфике и месте в системе 
научных дисциплин, роли  в решении 
современных научных и практических 
задач; 
2) владение умениями использования 
географического мышления для 
вычленения и оценивания
 географических факторов, 
определяющих сущность и динамику 



размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальныхособенностях 
процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
4) владение умениями проведения 
наблюдений за отдельными 

 географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных 
воздействий; 
5) владение умениями использования         
карт         разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, 
получения нового географического знания 
о природных социально- экономических и 
экологических процессах и явлениях; 
6) владение  умениями географического 
анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
7) владение умениями применять 
географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и
 процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к 
изменению её условий; 
6) сформированность представлений и 
знаний об основных проблемах 
взаимодействия  природы и общества, о 
природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем. 

важнейших природных, социально-

экономических и экологических 
процессов; 
3) сформированность комплекса знаний о 
целостности географического пространства 
как иерархии  взаимосвязанных 
природно-общественных территориальных 
систем; 
владение умениями проведения учебных 
исследований, в том числе использованием 
простейшего моделирования и 
проектирования природных, 
социально-экономических и 
геоэкологических явлений и процессов; 
5) владение навыками картографической 
интерпретации природных, социально- 

экономических и экологических 
характеристик  различных 
территорий; 
6) владение умениями работы с 
геоинформационными системами; 
7) владение первичными умениями
 проведения 

географической экспертизы 

разнообразных природных, 
социально-экономических и экологических 
процессов; 
4) сформированность системы знаний об 
основных процессах, закономерностях и 
проблемах взаимодействия географической 
среды и общества, о географических 
подходах к устойчивому развитию 
территорий. 

Экономика  1) понимание роли экономики в 
человеческой истории, особенно в истории 
XX-XXI вв.: экономика как условие 
воплощения мечты человечества о 
свободном времени; противоречие между 
экономическими и социальными 
интересами общества; глобализация 
экономики и её возможные последствия для 
России; место этики и нравственных 
категорий в экономике; 
2) владение логикой основных разделов 
экономической науки и навигацией по её  
предметному полю с помощью 
электронных информационных ресурсов; 
усвоение основных  идей, 
принципов и закономерностей этой науки, 
особенностей поведения её "актёров" и 
умение найти свою успешную и честную 
"игру" в тех ролях, которые необходимо 
играть  в условиях рыночной экономики; 
сформированность способности 
выпускника школы к рефлексии на 
получаемую из СМИ  и других источников экономическую и политическую информацию, к формированию своих суждений об эффективности действий  экономических субъектов
- государства, экономических агентств, 
фирм, банков и др.; сохранению им 
устойчивого интереса к накоплению 
полученных знаний; 
4) умение самостоятельного поиска



 вспомогательной информации из 
отечественных и зарубежных  источников 
(специализированных газет и журналов, 
справочников и т.д.) для выполнения 
заданий, проектных работ, написания эссе, 
рефератов; 
5) способность анализировать 
экономические события на уровне 
мировоззренческих идей и абстрактных
 обобщений, 
касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов;
6) умение вести дискуссию по проблемам 
курса, мобилизуя убедительные аргументы 
и фактические материалы и не нарушая 
этики дискуссионного общения; 
3) понимание особой важности правового 
порядка для успешного функционирования 
экономики, фактора доверия в 
экономических взаимодействиях, 
открытости и ответственности бизнеса 
перед социумом и государством, 
обеспечивающим правопорядок, права 
частной собственности, свободы экономики 
от государства  и подчинённости её праву, 
понимание того, что сегодня не столько 
традиция индивидуальной морали, сколько 
этика институтов (социальная этика) 
консолидирует народ, интегрирует социум. 

Право  1) сформированность представлений о 
роли и значении права  как  важнейшего 
социального регулятора и   
элемента   культуры общества; 
2) владение знаниями об основных 
правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе; 
3) сформированность представлений о 
системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и 
юридической ответственности; 
4) владение знаниями о российской 
правовой системе, особенностях её 
развития; 
5) сформированность представлений о 
конституционном, гражданском, 

 арбитражном, уголовном видах 
судопроизводства, правилах применения 
права, разрешения конфликтов правовыми 
способами; 
6) сформированность правового 
мышления и способности различать 
соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, 
юридической ответственности, 
применяемых санкций, способов 
восстановления нарушенных прав; 
7) сформированнность знаний об общих 
принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской 
Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему 
конституционных прав и свобод в 



Российской Федерации, механизмы 
реализации и защиты прав граждан и 
юридических лиц; 
8) понимание юридической деятельности
 как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 
сформированность умений применения 

правовых знаний для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения 
их соответствия законодательству; 
выработки и доказательной аргументации 
собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием 
регулятора и   
элемента   культуры общества; 
9) владение знаниями об основных 
правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе; 
10) сформированность представлений о 
системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и 
юридической ответственности; 
11) владение знаниями о российской 
правовой системе, особенностях её 
развития; 
12) сформированность представлений о 
конституционном, гражданском, 
 арбитражном, уголовном видах 
судопроизводства, правилах применения 
права, разрешения конфликтов правовыми 
способами; 
13) сформированность правового 
мышления и способности различать 
соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, 
юридической ответственности, 
применяемых санкций, способов 
восстановления нарушенных прав; 
14) сформированнность знаний об общих 
принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской 
Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему 
конституционных прав и свобод в 
Российской Федерации, механизмы 
реализации и защиты прав граждан и 
юридических лиц; 
15) понимание юридической деятельности
 как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 
сформированность умений применения 
правовых знаний для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения 
их соответствия законодательству; 
выработки и доказательной аргументации 
собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием 
актов; 
10) сформированность навыков 



самостоятельного поиска и анализа 
правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных 
жизненных ситуациях.
 нормативных
 нормативных 

Математика 1) сформированность представлений о 
математике как части мировой культуры и 
о месте математики в современной 
цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального 
мира; 
2) сформированность представлений о 
математических понятиях как о важнейших 
математических   моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимания 

 возможности 

аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и 
алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач; 
4) владение стандартными приёмами 
решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем, использование
 готовых компьютерных программ, в 
том  числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
5) сформированность представлений об 
основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
6) владение основными понятиями о 
плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; 
применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и
 задач с
 практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о 
процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических 
закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 
8) владение навыками использования
  готовых компьютерных программ 
при решении задач. 

1) сформированность представлений о 
необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений  
и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 
2) сформированность понятийного 
аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, 
формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач; 
3) сформированность умения 
моделировать реальные ситуации, 
исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный 
результат; 
4) сформированность представлений об 
основных понятиях математического  
анализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать   поведение 
функций,  использование 
полученных знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей; 
5) владение умениями составления
 вероятностных моделей по условию 
задачи и вычисления  вероятности 
наступления событий, в том числе с 
применением   формул 
комбинаторики и основных теорем теории 
вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 

Информати ка 1) сформированность представлений о 
роли информации и связанных с ней 

1) владение системой базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 



процессов в окружающем мире; 
2) владение  навыками 
алгоритмического мышления и пониманием
  необходимости 
формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, 
написанные на выбранном для 

 изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; 
знанием основных  конструкций 
программирования; умением анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приёмами 

 написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной 
задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки
 таких программ; использование готовых 
прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о 
компьютерно- математических моделях и 
необходимости анализа соответствия 
модели и моделируемого объекта 
(процесса); о способах хранения и 
простейшей       обработке      данных; 
понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и 
умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со
 средствами информатизации; понимания 
основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

формирование современной научной 
картины мира; 
2) овладение понятием сложности 
алгоритма, знание избранных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой 
информации, алгоритмов поиска и 
сортировки; 
3) владение универсальным языком
 программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах 
данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие 
конструкции; 
4) владение навыками и опытом разработки 
программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование 
и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации 
прикладной задачи и документирования 
программ; 
сформированность представлений о 
важнейших видах дискретных объектов и 
об их простейших свойствах, алгоритмах 
анализа этих объектов; о кодировании и 
декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; систематизации знаний, относящихся     к    математическим объектам информатики; умения строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об 
устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии 
"операционная система" и основных 
функциях операционных систем; об общих 
принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 
7) сформированность представлений о 
компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых 
принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, 
принципов   обеспечения 
информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надёжного 
функционирования средств ИКТ; 
8) владение основными сведениями о 
базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними; 
9) владение опытом построения и 
использования компьютерно- 

математических  моделей, 
проведения экспериментов и 
статистической обработки данных с 
помощью компьютера, 
интерпретациирезультатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с 
библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств 
представления и 
анализа данных. 



Физика 1) сформированность представлений о роли 
и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание роли физики в 
формировании кругозора и 
функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; 
уверенное пользование физической 
терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного 
познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умение обрабатывать 
результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать 
физические задачи; 
5) сформированность умения применять 
полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в 
природе и принятия практических решений 
в повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции 
по  отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

1) сформированность системы знанийоб закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умения исследовать и 
анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять 
принципы работы и характеристики 
приборов и устройств; 
3) владение умениями выдвигать гипотезы 
на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов,
 проверять их экспериментальными 
средствами, формулируя цель исследования; 
4) владение методами самостоятельного 
планирования и проведения  физических 
экспериментов, описания и анализа 
полученной измерительной информации, 
определения достоверности полученного 
результата; 
5) сформированность умений 
прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций 
экологической безопасности. 

Химия 1) сформированность представлений о 
месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в 
формировании кругозора и 
функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими 
химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное 
пользование химической терминологией и 
символикой; 
владение основными методами научного 
познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умение обрабатывать,  

объяснять  результаты проведённых опытов 
и делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении 
практических задач; 
3)сформированность умения давать 
количественные оценки и проводить 
расчёты по химическим формулам и 
уравнениям; 
4) владение правилами техники 
безопасности при использовании 
химических веществ; 
5)сформированность собственной позиции 
по  отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

1) сформированность системы знаний об 
общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 
2) сформированность умений исследовать
 свойства неорганических и органических 
веществ, объяснять закономерности 
протекания химических реакций, 
прогнозировать возможность их 
осуществления; 
3) владение умениями выдвигать гипотезы 
на основе знаний о составе, строении  
вещества и основных химических законах,
 проверять их экспериментально,  
формулируя цель исследования; 
владение методами самостоятельного 
планирования и проведения химических экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
4) сформированность умений 
прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ, с позиций 
экологической безопасности. 

Биология 1) сформированность представлений о 
роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли 

1) сформированность системы знаний об 
общих биологических закономерностях, 
законах, теориях; 



биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 
2) владение основополагающими 
понятиями и представлениями о живой 
природе, её уровневой организации и 
эволюции; уверенное пользование
 биологической терминологией и 
символикой; 
3) владение основными методами 
научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых 
объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 
4) сформированность умений объяснять 
результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические 
задачи; 
5) сформированность собственной 
позиции по  отношению к биологической 
информации, получаемой из разных 
источников, к глобальным 

 экологическим проблемам и путям их 
решения. 

2) сформированность умений исследовать 
и анализировать биологические объекты и 
системы, объяснять закономерности 
биологических процессов и  явлений; 
прогнозировать последствия  

 значимых биологических исследований; 
3) владение умениями выдвигать гипотезы 
на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, 
о происхождении и сущности жизни, 
глобальных изменениях в биосфере; 
проверять выдвинутые гипотезы 
экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 
4) владение методами самостоятельной 

 постановки биологических 
экспериментов, описания, анализа и оценки 
достоверности полученного результата; 
5) сформированность убеждённости в 
необходимости соблюдения этических 
норм и экологических требований при 
проведении  биологических 
исследований. 

ОБЖ 1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 
2) сформированность гражданской 
позиции, направленной на повышение 
мотивации к военной службе и защите 
Отечества; 
3) знание основ государственной системы,
 российского законодательства, 
направленных на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; 
4) сформированность личной гражданской 
позиции отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий
 противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 
5) сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физическогои социального благополучия личности;
6) знание распространённых опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
7) негативное отношение к наркомании,
 алкоголизму, токсикомании как к 
факторам, пагубно влияющим на здоровье 
человека и исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. 
д.); 
8) знание основных мер защиты  и правил 
поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций, в том числе в 
области гражданской обороны; 
информационные источники; 
10) умение применять полученные 

 



знания в области безопасности   на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
11) знание основ обороны государства и 
воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской 
обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставные 
отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, 
строевая, огневая и тактическая подготовка; 
12) знание основных видов военно-

профессиональной деятельности,  

 особенностей прохождения военной 

 службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
13) владение основами медицинских 
знаний (девушки) и оказания первой 

 помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях  (при 

 травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об 
основныхинфекционных заболеваниях и их 
профилактике.при неотложных состояниях 

 (при травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об 
основных   инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

Физическая 
культура 

1) умение использовать разнообразные 
формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями 
укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения
 заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
3) владение основными способами
 самоконтроля 

индивидуальныхпоказателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями
  разной функциональной 
направленности, использование их в 
режиме  учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики 
переутомления и
 сохранения
 высокой работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и 
двигательными действиями базовых видов 
спорта; активное применение их в игровой 
и соревновательной деятельности. 

 

Индивидуа 
льный проект 

Результаты выполнения 
индивидуального проекта должны 
отражать: 
1) умение планировать и осуществлять 
проектную и исследовательскую 
деятельность; 
2) способность презентовать достигнутые 
результаты, включая умение определять 

 



приоритеты целей с учетом ценностей и 
жизненных планов;  самостоятельно 
реализовывать, контролировать и 
осуществлять коррекцию своей 
деятельности на
 основе предварительного планирования; 
3) способность использовать доступные 
ресурсы для достижения целей; 
осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях; 
4) способность создавать продукты своей 
деятельности, востребованные 

 обществом, обладающие выраженными 
потребительскими свойствами; 
5) сформированность умений 
использовать многообразие 
информации и полученных в результате 
обучения знаний, умений и компетенций 
для целеполагания, планирования и 
выполнения индивидуального проекта. 

 

 

Для достижения старшеклассниками запланированных 
образовательных результатов необходимо решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных 
форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 формировать учебную деятельность школьников (организовывать 
постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать 
инициативы школьников, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 
коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 
оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности 
ученика (совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 
возникновению их собственных замыслов); 

 поддерживать инициативы школьников и помогать в их 
осуществлении; обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов 
творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 
периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик школьников и 
приобщать их к общественно значимым делам. 
В ходе изучения всех учебных предметов старшеклассники приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 



основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 
В соответствии с реализуемой ФГОС СОО система планируемых 

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

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 
среднего общего образования направлена на: 

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

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

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 
результатов образования; 

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

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

самоопределению; 
 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

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

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 
результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

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

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 



 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 
 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и понимание конвенционального 

характера морали; 
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 
 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; 
 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 
и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; 

 умение конструктивно разрешать конфликты; 
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 
 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических, 

политических и экономических условий; 
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
 готовность к профессиональному самоопределению. 



 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ: 
Предмет Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Русский язык 

 

Речь и речевое 
общение 

• использовать различные виды 
монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) в различных 
ситуациях общения; 
• использовать различные виды 
диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и 
межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого 
поведения в типичных ситуациях 
общения; 
оценивать образцы устной 
монологической и диалогической 
речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, 
достижения целей речевого 
взаимодействия, уместности

использованных 
языковых средств;

• предупреждать коммуникативные
неудачи в процессе 

речевого общения.
коммуникативных

• выступать 

 перед аудиторией с 
небольшим докладом;
 публично представлять 
проект, реферат; публично 
защищать свою позицию; 
• участвовать 

 в коллективном обсуждении 
проблем, аргументировать 
собственную
 позицию, доказывать её, 
убеждать; 
• понимать
 основные причины 
коммуникативных неудач и 
объяснять их. 

Аудирование • различным видам аудирования 
(с полным пониманием 
аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с 
выборочным  извлечением 

информации);  передавать 
содержание аудиотекста в 
соответствии с  заданной 
коммуникативной задачей в устной 
форме; 

• понимать и формулировать в 
устной форме тему, 
коммуникативную    задачу, 
основную мысль, логику изложения 
учебно-научного, 
публицистического, официально- 

делового,  художественного 
аудиотекстов, распознавать в них 
основную и  дополнительную 
информацию, комментировать её в 
устной форме; 

• передавать     содержание 
учебно-научного, 
публицистического,   официально- 

делового,   художественного 
аудиотекстов в  форме плана, 
тезисов, ученического  изложения 
(подробного,    выборочного, 
сжатого). 

• понимать   явную и 
скрытую (подтекстовую) 
информацию 
публицистического текста (в 
том числе  в СМИ), 
анализировать     и 
комментировать её в устной 
форме. 



Чтение • понимать    содержание 
прочитанных  учебно-научных, 
публицистических 
(информационных и аналитических, 
художественно-публицистического 
жанров), художественных текстов и 
воспроизводить их в устной форме  
в соответствии  с   ситуацией 
общения, а также  в форме 
ученического     изложения 

(подробного, выборочного, 
сжатого), в форме плана, тезисов (в 
устной и письменной форме); 
использовать практические 
умения ознакомительного,  
изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

• передавать схематически 
представленную информацию  в 
виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с 
учебной книгой, справочниками и 
другими информационными 
источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать 
материал на определённую тему, 
анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её 
в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.

понимать, анализировать, 
оценивать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию 
по заданной проблеме 
(включая противоположные 
точки зрения на её  решение) 
из различных источников 
(учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе 
представленных в 
электронном          виде         на 

различных информационных 
носителях, официально- 

деловых текстов), 
высказывать собственную 
точку зрения на решение 
проблемы. 

Говорение создавать   устные 
монологические и диалогические 
высказывания (в том числе 
оценочного характера) на 
актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) 
разной коммуникативной 
направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в 
ситуации  учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, 
споре); 

• обсуждать и чётко 
формулировать цели, план 
совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей 
работы; 

 

создавать  устные 
монологические   и 
диалогические высказывания 
различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных 

дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах 
общения; 

• выступать перед 
аудиторией с докладом; 
публично защищать проект, 
реферат; 

• участвовать в дискуссии 
на учебно-научные темы, 
соблюдая нормы учебно- 

научного общения; 
• анализировать  и 

оценивать речевые 
высказывания с точки зрения 
их успешности в достижении 
прогнозируемого результата. 



 • извлекать из различных 
источников, систематизировать и 
анализировать материал на 
определённую тему и передавать 
его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного 
речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 

литературного языка; 
стилистически корректно 
использовать лексику и 
фразеологию, правила речевого 
этикета. 

 

Письмо создавать     письменные 
монологические   высказывания 
разной  коммуникативной 
направленности с учётом целей и 
ситуации общения (ученическое 
сочинение на    социально- 

культурные,    нравственно- 

этические, бытовые и учебные 
темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, 
расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание 
прослушанного или прочитанного 
текста (подробно,  сжато, 
выборочно) в форме ученического 
изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма 
основные лексические, 
грамматические,  орфографические 
и пунктуационные нормы 
современного  русского 

литературного языка; 
стилистически  корректно 
использовать лексику и 
фразеологию. 

• писать рецензии, 
рефераты; 

• составлять аннотации, 
тезисы выступления, 
конспекты; 

• писать резюме, деловые 
письма, объявления с учётом 
внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой 
употребления языковых 
средств. 



 

 

Текст анализировать и 

характеризовать тексты различных 
типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и 
структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

• осуществлять 
информационную переработку 
текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), 
тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать 
собственные тексты различных 
типов речи, стилей, жанров  с 
учётом требований к построению 
связного текста. 

• создавать в устной и 
письменной форме учебно- 

научные тексты (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, 
конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально- 

деловые тексты (резюме, 
деловое письмо, объявление) с 
учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со 
спецификой употребления в 
них языковых средств. 

Иностранный 
язык. 
Говорение. 
Диалогическая 

речь 

вести комбинированный диалог 
в стандартных ситуациях 
неофициального  общения, 
соблюдая  нормы  речевого этикета, 
принятые в 
странеизучаемого языка. 

 

научиться брать и давать 
интервью. 

 

 

 

 



 

 

Говорение. 
Монологическая 
речь 

рассказывать о себе, своей 
семье, друзьях, школе, своих 
интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране и 
странах изучаемого языка с опорой 
на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые  
слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой 
на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые  
слова, план, вопросы); 

• давать краткую 
характеристику реальных людей и 
литературных персонажей; 

• передавать   основное 
содержание прочитанного текста с 
опорой или без опоры на 
текст/ключевые 
слова/план/вопросы. 

делать сообщение на 
заданную тему на основе 
прочитанного; 

• комментировать факты 
из 
прочитанного/прослушанного 
текста, аргументировать своё 
отношение  к 

прочитанному/прослушанном 
у; 

• кратко высказываться 
без  предварительной 
подготовки на заданную тему  
в соответствии с 
предложенной ситуацией 
общения; 

• кратко излагать 

результаты выполненной 
проектной работы. 

Аудирование воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и 
понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в  аутентичных 
текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых 
явлений. 

выделять основную 
мысль в воспринимаемом на 
слух тексте; 

• отделять в тексте, 
воспринимаемом на слух, 
главные факты от 
второстепенных; 

• использовать 
контекстуальную  или 
языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих  незнакомые 
слова; 

• игнорировать 
незнакомые  языковые 
явления, несущественные для 
понимания основного 
содержания воспринимаемого 
на слух текста. 

Чтение • читать и понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

читать и полностью 
понимать несложные 
аутентичные   тексты, 
построенные в основном на 
изученном  языковом 
материале; 

• догадываться о значении 
незнакомых слов по  сходству 
с русским/родным языком, по 
словообразовательным 
элементам, по контексту; 



 

 

  • игнорировать в процессе 
чтения незнакомые слова, не 
мешающие понимать 
основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 
лингвострановедческим 
справочником. 

Письменная речь заполнять анкеты и формуляры 
в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого 
языка; 

• писать личное письмо в ответ 
на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых 
в стране изучаемого языка. 

делать краткие выписки 
из текста с целью их 
использования в собственных 
устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 

• кратко излагать в 
письменном виде результаты 
своей проектной деятельности; 

• писать небольшие 
письменные высказывания с 
опорой на образец. 

История локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные 
события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы 
отечественной и всеобщей истории 
ХХ — начала XXI в.; соотносить 
хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новейшее 
время; 

• использовать историческую 
карту как источник информации о 
территории России (СССР)  и 
других государств в ХХ — начале 
XXI в., значительных социально- 

экономических процессах и 
изменениях на политической карте 
мира в новейшую эпоху, местах 
крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из 
исторических источников  

текстов, материальных и 
художественных памятников 
новейшей эпохи; 

• представлять в различных 
формах       описания,        рассказа: 
а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения 
в России и других странах в ХХ — 

начале XXI в.; б) ключевые события 
эпохи       и       их        участников;  
в) памятники       материальной      и 

используя историческую 
карту, характеризовать 
социально-экономическое и 
политическое  развитие 
России, других государств в 
ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы 
источниковедческого анализа 
при работе с историческими 
материалами (определение 
принадлежности и 
достоверности источника, 
позиций автора и др.); 

• осуществлять  поиск 
исторической информации в 
учебной и дополнительной 
литературе,   электронных 
материалах, 
систематизировать    и 
представлять  её в  виде 
рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по 
поиску и оформлению 
материалов истории своей 
семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 



 

 

 художественной культуры 
новейшей эпохи; 

• систематизировать 
исторический   материал, 
содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, 
существенные    черты 
экономического и социального 
развития России и других стран, 
политических   режимов, 
международных  отношений, 
развития культуры в ХХ — начале 
XXI в.; 

• объяснять причины и 
следствия наиболее значительных 
событий новейшей эпохи в России  
и других странах (реформы и 
революции, войны, образование 
новых государств и др.); 

• сопоставлять социально- 

экономическое и политическое 
развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху  (опыт 
модернизации, реформы и 
революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 
личностям отечественной и 
всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в. 

 

Обществознание использовать знания о 
биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 
природы, характеризовать основные 
этапы социализации, факторы 
становления личности; 

• характеризовать основные 
слагаемые здорового образа жизни; 
осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных 
условий жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных 
привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на 
основе характеристики основных 
возрастных периодов жизни 
человека возможности и 
ограничения каждого возрастного 
периода; 

• выделять в модельных и 
реальных    ситуациях   сущностные 

формировать 
положительное отношение к 
необходимости   соблюдать 
здоровый образ  жизни; 
корректировать  собственное 
поведение в соответствии с 
требованиями  безопасности 
жизнедеятельности; 

• использовать  элементы 
причинно-следственного 
анализа при характеристике 
социальных  параметров 
личности; 

• описывать реальные 
связи и зависимости между 
воспитанием и социализацией 
личности. 



 

 

 

 характеристики и основные виды 
деятельности людей,  объяснять 
роль мотивов в деятельности 
человека; 

• характеризовать собственный 
социальный статус и социальные 
роли; объяснять и конкретизировать 
примерами         смысл         понятия 

«гражданство»; 
• описывать гендер как 

социальный пол; приводить 
примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и 
девочек; 

• давать на основе полученных 
знаний нравственные оценки 
собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, 
своему отношению к людям 
старшего и младшего возраста, а 
также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание 
особенностей и практическое 
владение способами 
коммуникативной, практической 
деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и 
общества. 

 

География различать географические 
процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения 
материков и океанов, отдельных 
регионов и стран; 

• сравнивать особенности 
природы и населения, материальной 
и духовной культуры регионов и 
отдельных стран; 

• оценивать особенности 
взаимодействия природы  и 
общества в пределах отдельных 
территорий; 

• описывать на карте положение 
и взаиморасположение 
географических объектов; 

• объяснять особенности 
компонентов природы отдельных 
территорий; 

• создавать письменные  тексты 
и устные сообщения об 
особенностях природы, населения и 
хозяйства     изученных     стран   на 

выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов, 
происходящих в 
географической оболочке; 

• сопоставлять 
существующие в науке точки 
зрения о  причинах 
происходящих глобальных 
изменений климата; 

• оценить положительные 
и негативные последствия 
глобальных изменений 
климата для отдельных 
регионов и стран; 

• объяснять 
закономерности размещения 
населения и  хозяйства 
отдельных территорий в связи 
с природными и социально- 

экономическими факторами. 



 

 

 

 основе нескольких источников 
информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

 

Математика 

 

понимать особенности 
десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, 
связанными с делимостью 
натуральных чисел; 

• выражать  числа в 
эквивалентных формах, выбирая 
наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной 
ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать 
рациональные числа; 

• выполнять вычисления с 
рациональными числами, сочетая 
устные и письменные приёмы 
вычислений, применение 
калькулятора; 

• использовать понятия и 
умения, связанные с 
пропорциональностью величин, 
процентами, в ходе решения 
математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты. 

использовать начальные 
представления о множестве 
действительных чисел; 

• оперировать понятием 
квадратного корня, применять его в 
вычислениях. 

Выпускник получит 
возможность: 

• развить представление о числе 
и числовых системах от 
натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в 
практике; 

• развить и углубить знания о 
десятичной записи действительных 
чисел (периодические и 
непериодические дроби). 

познакомиться с 
позиционными системами 
счисления с основаниями, 
отличными от 10; 

• углубить и развить 
представления о натуральных 
числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать 
приёмы, рационализирующие 
вычисления, приобрести 
привычку контролировать 
вычисления,  выбирая 
подходящий для ситуации 
способ. 

Измерения, 
приближения, 
оценки 

использовать в ходе решения 
задач элементарные представления, 
связанные с приближёнными 
значениями величин. 

• понять, что числовые 
данные, которые 
используются  для 

характеристики объектов 
окружающего мира, являются 
преимущественно 



 

 

 

  приближёнными, что по 
записи приближённых 
значений, содержащихся в 
информационных источниках, 
можно судить о погрешности 
приближения; 

• понять, что погрешность 
результата вычислений 
должна быть соизмерима с 
погрешностью  исходных 
данных. 

Алгебраические 
выражения 

• оперировать понятиями 

«тождество», «тождественное 
преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; 
работать с формулами; 

• выполнять преобразования 
выражений, содержащих степени с 
целыми показателями и квадратные 
корни; 

• выполнять тождественные 
преобразования рациональных 
выражений на основе правил 
действий над многочленами и 
алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение 
многочленов на множители. 

• выполнять 
многошаговые 
преобразования рациональных 
выражений, применяя 
широкий набор способов и 
приёмов; 

• применять 
тождественные 
преобразования для решения 
задач из различных разделов 
курса (например, для 
нахождения 
наибольшего/наимень-шего 
значения выражения). 

Уравнения • решать основные виды 
рациональных уравнений с одной 
переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как 
важнейшую  математическую 
модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, 
решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

• применять графические 

представления для исследования 
уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя 
переменными. 

• овладеть специальными 
приёмами решения уравнений 
и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений 
для решения разнообразных 
задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

• применять графические 
представления для 

исследования уравнений, 
систем уравнений, 
содержащих буквенные 
коэффициенты. 

Информатика 

Информация и 

способы её 
представления 

• использовать термины 

«информация», «сообщение», 
«данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между 
употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных 
текстов,  используя  термины «бит», 

• познакомиться  с 
примерами использования 
формальных (математических) 
моделей, понять разницу 
между математической 
(формальной)  моделью 
объекта и его натурной 
(«вещественной»)     моделью, 



 

 

 

 «байт» и производные от них; 
использовать термины, 
описывающие скорость передачи 
данных; 

• записывать в двоичной 
системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать 
тексты при известной кодовой 
таблице; 

• использовать  основные 
способы графического 
представления  числовой 
информации. 

между математической 
(формальной)  моделью 
объекта/явления и его 
словесным (литературным) 
описанием; 

• узнать о том, что любые 
данные можно описать, 
используя алфавит, 
содержащий только два 
символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как 
информация (данные) 
представляется в современных 
компьютерах; 

• познакомиться с 
двоичной системой счисления; 

• познакомиться  с 
двоичным  кодированием 
текстов и  наиболее 
употребительными 
современными кодами. 

 

Развитие навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В результате изучения учебных предметов на уровне среднего общего образования 

учащиеся 10-11 классов  научатся использовать приобретенный ранее опыт реализации 
проектов для формирования способности осознанно и ответственно управлять своим 
поведением в учебной работе, получат возможность развить исследовательские навыки. 

У выпускников будут сформированы первичные навыки исследовательской и 
проектной деятельности. Учащиеся научатся ставить цели и задачи исследования, 
планировать проведение исследования; собирать данные, осуществлять целенаправленный 
поиск информации и/или проводить наблюдения и эксперименты в соответствии с 
заданной/разработанной схемой; обрабатывать и анализировать данные, интерпретировать 
полученные результаты; строить доказательства в отношении выдвинутых гипотез и 
формулировать выводы; адекватно представлять результаты исследования, включая 
составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта получит дальнейшее развитие способность к 
информационно- поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников 
информации в соответствии с поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся 
систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить и 
интерпретировать информацию. Они овладеют умениями хранения, защиты, передачи и 
обработки информации, научатся переводить визуальную информацию в вербальную 
знаковую систему и наоборот. 

Выпускник научится: 
- использовать сформированные ранее навыки проектной деятельности для 

проектирования собственной образовательной деятельности: 
 определять приоритеты образовательных целей с учетом ценностей и жизненных 

планов, 
 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию 



 

учебной и познавательной деятельности на основе предварительного планирования и 
обратной связи, получаемой от педагогов; 

 планировать и управлять деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях; 

 

 в рамках избранных приоритетных образовательных целей задумывать, 
планировать и 

- выполнять учебное исследование и/или учебный проект, направленный на 
демонстрацию своей готовности к социальному самоопределению, в том числе - 

демонстрацию своих достижений в освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности; 

 в зависимости от выбранной для исследования или проектной деятельности 
проблематики 

- отбирать и использовать методы и приемы, релевантные рассматриваемой 
проблеме и области знания, включая: 

 в области языкознания и лингвистики: лингвистический эксперимент, различные 
виды анализа языковых единиц, анализ языковых явлений и фактов, допускающих 
неоднозначную интерпретацию; 

 в области социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 
описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов, анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 
 в области математики: абстракция и идеализация, доказательство, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма, перебор 
логических возможностей, математическое моделирование; 

 в области естественных наук: наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 
«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории, 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 

 в области технологии: эскизирование, конструирование, моделирование, 
макетирование, составление технологической карты, определение затрат; 

 

 проводить первичный поиск информации, систематизировать ее и критически 
оценить, 

 отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования; 
 осуществлять наблюдения и эксперименты в соответствии с 

заданной/разработанной схемой, обрабатывать и анализировать полученные данные; 
 строить доказательства в отношении выдвинутых гипотез и формулировать 

выводы; 
 адекватно  представлять  результаты  исследования,   включая   составление  текста 

и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 
технологий; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства,адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

 осознавать ответственность ученых за достоверность полученных знаний, 
 осознавать ответственность ученых, общественных деятелей, политиков, 



 

собственную ответственность за использование результатов научных открытий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать результаты исследования или проектной работы, выполненной 

одноклассниками; 
 различать научные и псевдонаучные утверждения, заблуждения и ложные 

утверждения; научное и бытовое знание; научное и практическое знание; распознавать 
ошибочное рассуждение; 

 выявлять и распознавать влияние объективных и субъективных факторов, 
идеологических установок на содержание суждения, ход доказательства, аргументацию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

 следовать этическому кодексу  ученых. 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 
формирование учебной деятельности (универсальных учебных действий) наиболее 
естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в 
современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности 
информационной среды гимназии, социальные сервисы). Ориентировка обучающихся в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и  формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 
учебной деятельности обучающихся, обеспечивающим его результативность. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 
планомерному формированию основных учебных действий не только в рамках учебной 
деятельности, но и за ее пределами. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ- 

компетентность, как способности решать учебные задачи с использованием общедоступных 
в гимназии инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностям и возможностям школьника. Ее частью является общая 
(общепользовательская) ИКТ-компетентность школьника. Во многих случаях учащиеся 
гимназии осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их 
использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности зафиксировано во всех учебных 
предметных программах и в программах внеучебной деятельности. 

При освоении учебных предметов в форме учебной деятельности (урочной и 
внеурочной информационно-коммуникативные технологии способствуют в школьном 
возрасте более эффективному формированию основ как учебно-предметных, так и 
ключевых компетентностей, а также созданию позитивного  социального опыта. 

Лицей планомерно движется по пути информатизации  образовательного  
пространства. Достаточно хорошо отработаны такие направления как: 

· техническое оснащение; 
· внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс; 
· формирование информационной культуры всех субъектов образовательного 

пространства. 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит исключительно в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 
учебного   плана,   в   том   числе   и   средствами   специального      учебного       предмета 

«Информатика».. Вклад каждого учебного предмета в формирование
 ИКТ- компетентности школьников представлен в разделе «Предметные области» . 

Ключевые компетенции требуют значительного интеллектуального развития: 
абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, 
самооценки, критического мышления, они включают различные умственные процессы и 
интеллектуальные умения (аналитические, критические, коммуникативные и др). 



 

Цели формирования данных компетенций у школьников: 
 умение школьника добывать нужную информацию, используя доступные 

источники (справочники, учебники, словари, СМИ, INTERNET) и передавать ее. 
 осмысленная организация собственной деятельности. 
 знание способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями, 

формирование навыков работы в группе, владение различными социальными ролями в 
коллективе. 

 развитие навыков исследовательской деятельности, воспитание интереса к 
предмету. 

 раскрытие красоты науки, развитие к ней интереса. 
Основная задача учителя не информировать ученика, а научить решать 

проблемы, возникающие в следующих ситуациях: 
 в познании и объяснении явлений действительности; 
 при освоении современной техники и технологии; 
 во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных 

поступков; 
 в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина; 
 при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном 

учебном заведении, когда необходимо ориентироваться на рынке труда; 
 при необходимости разрешать собственные проблемы: жизненного 

самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов. 
К наиболее типичным методам формирования и развития ключевых 

компетенций, пригодных к использованию на уроках по любым предметам и во 
внеурочной деятельности относятся: 

 обращение к прошлому или только что сформированному опыту учащихся; 
 открытое обсуждение новых знаний, в ходе которого непосредственно оказывается 

задействованной субъектная позиция учащихся и, опосредованно, их прежний опыт; 
 решение проблемных задач и обсуждение проблемных ситуаций, «соразмерных» 

опыту учащихся данного возраста; 
 дискуссия учащихся, столкновение их субъективных позиций; 
 игровая деятельность: ролевые и деловые игры, игровой психологический тренинг 

или практикум; 
 проектная деятельность, творческие, ролевые, практико-ориентированные мини 

проекты и проекты – практические работы, имеющие жизненный контекст. 
В результате освоения ООП СОО старшеклассник обладает: 
 предметной компетентностью; 
 исследовательской компетентностью; 
 информационной компетентностью; 
 социальной компетентностью; 
 коммуникативной компетентностью; 
 самостроительной компетентностью. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под 
руководством 

учителя (тьютора), по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

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



 

деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, в 
том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов, использования правильной терминологии, аналитической и оценочной 

деятельности. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 
виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 
иного. 

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

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования  в основе 
системы оценивания  заложены следующие принципы: 

- соблюдение преемственности в системе оценивания между уровнями основного 
общего и среднего общего образования; 

- соблюдение учёта возрастных особенностей учащихся, личностных особенностей, 
возможностей и темпов развития конкретного обучающегося; 

-  оценивание не только результатов обучения, но и  его процесса; 
- оценивание как предметных, так и  метапредметных умений; 
- реализация положений формирующего оценивания; 
- превалирование самооценки, самоконтроля над оценкой и контролем 

преподавателя,  
- двухуровневое оценивание – на базовом и на углублённом уровнях обучения; 
- изменение формы оценки – мониторинг индивидуальных достижений 

обучающегося; оценивание работы  группы (предметные и метапредметные результаты 
каждого члена группы и группы в целом). 

Основные задачи оценочной деятельности: 
- получить объективную информацию о результатах учебной деятельности каждого 

обучающегося, соответствие этих результатов требованиям Стандарта; 
- сделать учащегося субъектом образовательной и оценочной деятельности; 
- установить причины снижения и повышения качества знаний  обучающихся с целью 

коррекции образовательной деятельности лицея. 
Предмет оценки – результаты освоения образовательной программы среднего 

общего образования обучающимися лицея. 
В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования и составляют 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Форма представления образовательных результатов: 
- фиксация результатов в журнале класса (группы) в бумажном и электронном 

вариантах, в электронном дневнике; 
- банк контрольно-измерительных материалов (стартовых, диагностических, 

контрольных, практических, лабораторных, сочинений, изложений, тестов и другие виды) и 
анализ выполненных работ; 

- портфолио обучающегося; 



 

- результаты психолого-педагогических исследований, направленных на выявление 
уровня сформированности интеллектуальных и личностных качеств обучающихся; 

- дневник работы над проектом, оценочные листы тьютора, членов комиссии, 
протоколы защиты проекта. 

Форма оценивания: 
- традиционная 5-балльная или десятибалльная. 
Внутренняя (в том числе и промежуточная аттестация) и внешняя 

(государственная итоговая аттестация по завершении обучения) оценка результатов 

освоения обучающимися  программы среднего общего образования.  
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации учащихся лицея. Результаты промежуточной аттестации (или 
накопительной оценки) обучающихся отражают динамику их индивидуальных 
образовательных достижений в области формирования способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 

и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и лицеем. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе – готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 



 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 
В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся: 
-  в соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее; участии в общественной 

жизни лицея и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;  
-  прилежании и ответственности за результаты обучения;  
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории (индивидуальных образовательных маршрутов), в том числе – выбор 
направления профильного образования, проектирование индивидуальной образовательной 
программы; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального образовательного проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 
всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе мониторинга образовательных 
достижений необходимо учитывать: способность к сотрудничеству и коммуникации; 
способность к решению проблем и др., которые наиболее целесообразно фиксировать и 
анализировать в соответствии с разработанными в организации: 

а) программой достижения планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопительной оценки) обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 



 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
формирующего оценивания и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(накопительной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы накопительной оценки являются 
материалы текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов, 
промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом; материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; о способности и 
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 
работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

Особенности оценки индивидуального (итогового) образовательного проекта. 
Индивидуальный итоговой 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 
обучающегося.  

В соответствии с целями подготовки проекта лицеем разработаны требования к 
итоговому проекту. ( Положение об индивидуальном  образовательном проекте учащегося 
старшей школы). 

Оценка сформированности познавательных учебных действий выявляется в 
способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, в умении 
поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения и т.п.  

Оценка сформированности предметных знаний и способов действий выявляется  в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Оценка сформированности регулятивных действий выявляется в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Оценка сформированности коммуникативных действий выявляется  в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

В соответствии с принятой системой оценивания выделяются два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 



 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе 
выполнения проекта (оценивает тьютор проекта). Затем в ходе защиты выявляется и 
фиксируется, что обучающийся  способен выполнить самостоятельно, а что – только с 
помощью тьютора проекта. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий 

 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

 Базовый Повышенный 

 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 
с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 
её решения; 
продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 
осваивать 

новые способы действий, 
достигать более глубокого 

понимания изученного. 
 

Работа в целом 
свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 
находить пути 

ее решения; 
продемонстрировано 

свободное владение 
логическими 

операциями, навыками 

критического мышления 
умение 

самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность 

на этой основе приобретать 
новые 

знания и/или осваивать 
новые 

способы действий, 
достигать 

более глубокого понимания. 
Знание предмета 

 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 
вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые 
ошибки. 

Продемонстрировано 
свободное 

владение предметом 
проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

 

Продемонстрированы 
навыки 

определения темы и 

планирования работы. 
Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 
часть 

этапов выполнялась под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

Работа тщательно 
спланирована и 

последовательно 
реализована, 
своевременно пройдены все 

необходимые этапы 
обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 
 



 

самоконтроля учащегося. 
Коммуникация 

 

Продемонстрированы 
навыки  оформления  
проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 
 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументировано. Работа / 
сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы. 
 

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 
отвечающий исходному замыслу; список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта и 3) даны ответы на вопросы. 

При необходимости может использоваться аналитический подход к описанию 
результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 
количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 
деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 
Уровни 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Общее количество баллов 
по всем критериям 

 

Оценка / отметка 

 

 

Базовый уровень 4 первичных балла (по 
одному 

баллу за каждый из четырёх 

критериев) 

«удовлетворительно» / «3» 

Повышенный уровень 7 - 9 первичных баллов «хорошо» / «4» 

 

Высокий уровень 10 - 12 первичных баллов «отлично» / «5» 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» или 
«экзамен» в классном 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 

обучающимся 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 учетом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчета 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. 



 

Уровень 

достижений 

 

Краткая характеристика Оценка отметка 

Высокий 
уровень 

достижений 

 

Полное освоение планируемых 
результатов, высокий уровень 

овладения учебными действиями и 
сформированностью устойчивых 
интересов к данной предметной 
области 

 

9-10 баллов/отлично 5 

Повышенный 
уровень 
достижений 

Достаточно глубокое освоение 
планируемых результатов, уровень 

овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к 

данной предметной области 

7-8 баллов/хорошо 4 

Базовый 
уровень 
достижений 

Освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. 

5-6 баллов 
/удовлетворительно, 
зачтено 

3 

Пониженный 
уровень 

достижений 

Отсутствие систематической базовой 
подготовки, не освоено и 

половины планируемых результатов, 
осваиваемых большинством 
обучающихся; имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено. При этом 
ученик может выполнять отдельные 
задания повышенного уровня. 
Требуется специальная диагностика 

затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказание 
целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня. 

3-4 балла/ 
неудовлетворительно 

2 

Низкий 
уровень 
достижений 

 

 

Наличие только отдельных 
отрывочных фрагментарных знаний 

по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. 
Требуется специальная помощь не 
только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 
пониманию значимости предмета 

для жизни и др. 

1-2 балла/плохо  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Индивидуальные образовательные маршруты, углублённое изучение предметов  
обеспечивают высокий и повышенный уровни достижений результатов обучающимися. 

Мониторинг образовательного процесса. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в лицее разработана система контроля 
знаний на базовом и углублённом уровнях обучения. 

 



 

№ Вид работы Время проведения Содержание Формы и виды 
оценивания 

1 Стартовая работа Начало сентября Выявление 
актуального уровня 
знаний, определение 
«зоны ближайшего 
развития», 
организация 
коррекционной  
работы по 
ликвидации 
пробелов 
предметных знаний. 

Результаты работы 
не влияют на 
дальнейшую 
отметку 
обучающегося. 
Формирующее 
оценивание. 

2. Диагностическая 
работа 

Проводится на 
входе и выходе 
изучения темы 
при освоении 
способов 
действия. 

Направлена на 
проверку способов 
действия, которым 
необходимо 
овладеть 
обучающимся при 
решении учебных 
задач. 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции. 
Результаты не 
влияют на отметку 
обучающегося 

Формирующее 
оценивание. 

3. Самостоятельная 
работа (все виды 
самостоятельных 
работ, в том  числе 
сочинение, 
диктант, тест и 
другие) 

По мере 
прохождения 
учебной темы 

Направлена на 
возможную 
коррекцию 
результатов 
предыдущей темы 
обучения, а также на 

отработку и 
углубление 
текущего учебного 
материала. 
Возможность 
составления заданий 
для базового и 
углублённого 
уровней с учётом 
«обучающийся 
научится» и 
«обучающийся 
получит 
возможность 
научиться».   

Обучающийся сам 
оценивает все 
задания, которые он 
выполнил, проводит 
рефлексивную 
оценку своей 
работы, указывая 
достижения и 
трудности в данной 
работе. Учитель 
проверяет и 
оценивает 
выполнение 
обучающимися 
задания по уровням, 
определяет процент 
их выполнения. 
Обучающийся 
соотносит свою 
оценку с оценкой 
учителя и 
определяет путь 
действия 
(индивидуальный 
маршрут) по 
самостоятельному 
решению проблем. 

4 Проверочная 
работа 

Проводится после 
решения учебной 
задачи 

Проверяется уровень 
освоения 
обучающимися 

Все задания 
обязательны для 
выполнения. 



 

предметных 
способов действия. 
Состоит из трёх 
видов заданий, 
соответствующих 
трём уровням: 
базовому уровню 
достижений, 
повышенному 
уровню достижений, 
высокому уровню 
достижений. 

Учитель оценивает 
все задания по 
уровням, строит 
«профиль» каждого 
обучающегося.  

6 Решение 
проектной задачи 

Проводится 2 раза 
в год 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения ключевых 
компетенций. 
Групповая работа. 

Экспертная оценка 
по специально 
созданным 
экспертным картам. 

7 Посещение 
консультаций 

Проводится по 
запросу 
учащегося 

Направлена на 
осознание 
обучающимся, что 
решение  своей 
учебной проблемы 
невозможно без 
помощи учителя, 
умение 
формулировать 
запросы. 

Фиксация 
консультаций  
учителем в ИОП 
учащегося. 
Формирующее 
оценивание. 

8 Итоговая работа Апрель-май Включает основные 
темы учебного года. 
Задания рассчитаны 
на проверку не 
только предметных, 
но и 
метапредметных 
результатов. Задания 
разного уровня 
сложности. 

Учитель проверяет и 
оценивать задания 
разного уровня 
сложности, 
проводит анализ 
выполнения каждым 
учеником. 

9 Защита итогового 
индивидуального 
образовательного 
проекта 

Май, октябрь Предъявление 
обучающимися 
итогового продукта.  

Определение уровня 
сформированности 
навыков проектной 
деятельности,  
оценка 
сформированности 
познавательных 
учебных действий, 
предметных знаний 
и способов 
действий, 
регулятивных, 
коммуникативных 
действий. 

10 Мониторинг По полугодиям, в Создание оснований Экспертная оценка 



 

образовательных 
достижений 
(промежуточная 
аттестация) 

течение учебного 
года 

для получения и 
обобщения, анализа 
информации о 
состоянии 
образовательной 
деятельности, 
определение уровня 
образовательных 
достижений 
обучающимися.   

по разработанным 
критериям. 

Внутрилицейский мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных  журналов, 
дневников обучающихся  на бумажных и электронных носителях.  

Средством накопления информации об образовательных результатах обучающихся  
является  «Портфель достижений» (портфолио). Портфолио выступает не только в 

качестве составляющей суммарного рейтинга ученика наряду с результатами экзаменов, но и 
является многофункциональным средством отслеживания, презентации и оценивания 
индивидуальных образовательных достижений. Структура и содержание Портфолио 
представлены в «Положении о Портфолио учащегося лицея № 2». Отдельные разделы 
Портфолио отражены в индивидуальной образовательной программе старшеклассника. 

Педагогический совет лицея на основе выводов, сделанных классным руководителем 
(тьютором) и учителями-предметниками по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся в 10 классе первой ступени ООП среднего 
(полного) общего образования и переходе обучающегося в 11 класс; в 11 классе всей ООП 
среднего  (полного) общего образования и выдаче документа государственного образца. 

Полезным документом, который облегчает ученику накопление и систематизацию 
материалов в портфолио, может быть индивидуальная образовательная программа 
старшеклассника. Подобный документ позволяет полностью аккумулировать информацию о 
школьных и внешкольных образовательных достижениях учащегося, которая позже будет 
компактно представлена в итоговом документе Портфолио. Кроме того, ИОП помогает 
старшекласснику самостоятельно следить за своими успехами и контролировать выполнение 
намеченных планов. 

Индивидуальная образовательная программа имеет следующую структуру: 
 Пояснительная записка 

Цель индивидуальной образовательной программы 

Задачи на период обучения в 10-11 классе 

 Индивидуальный учебный план - 10 класс 

 Индивидуальный учебный план - 11 класс 

 Индивидуальный образовательный проект 

 Индивидуальный образовательный маршрут 

 Внеурочные виды деятельности 

 Портфолио  
 

II. Содержательный раздел 

Программа развития универсальных учебных действий  на уровне среднего  
общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 
образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, в основе которых приоритетным направлением становится 
обеспечение развивающего потенциала. 



 

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через 
формирование, развитие и становление универсальных учебных действий, которые являются 
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса.  В соответствии с этим 
процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 
составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности.  

Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности на 
основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 
поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных 
социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие — развитие готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на основе 
непрерывного образования и компетенции уметь учиться; формирование образа мира, 
ценностно-смысловых ориентации и нравственных оснований личностного морального 
выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; развитие 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты; целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения 
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопас
ности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие — формирование у учащихся научной картины мира; 
развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 
овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие 
репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного 
воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, включая 
сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнёров в общении и 
совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 
общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 
продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения 
вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять сво
бодное общение на русском, родном и иностранных языках. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер выпускника школы. 
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности обучающихся 
10-11 классов и тем самым определяет основу универсальных учебных действий. 

Программа развития УУД дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным 
предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности на ступени среднего общего 
образования. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ФГОС СОО 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 
обеспечениеорганизационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОСи развивающего потенциала 
среднего общего образованияс тем, чтобы способствовать становлению 
сформированных УУД в основной школе, которые могут быть использованы учащимися 
в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  



 

Задачи: 
 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы среднего общего 
образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего 
(полного) общего образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования за счет расширения возможностей ориентации в 
различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 
ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой проблемы; 

 создать условия  для реализации основных подходов, обеспечивающих 
эффективное становление УУД обучающихся, при организации урочной и внеурочной 
деятельности, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их родителей по 
становлению УУД в средней школе;  

 обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД при переходе 
от основного общего образования к среднему. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
развитие и становление каждого вида  учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития обучающихся 10-

11 классов. 
В основе развития УУД в средней школе, так же как и в основной школе, лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательнойдеятельности.  

Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности — учебно-

профессиональный. Учебная деятельность для учащихся 10-11 классов является средством 
реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную организацию и 
систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В этом 
возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно и ученики способны 
самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня и дети 
наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, 
достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные 
теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины». 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить учащимся информацию для 
размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный 
выбор и необходимость определения собственной точки зрения. Информация лучше 
усваивается, если она построена по принципу «гипертекстовости», что способствует ее 
самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на 
стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение 
разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитик-логической, образной, 
практической, аналитической по содержанию информации. Ученики пытаются избежать 
излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального 
фона, повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать 

эмоционально-образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 



 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь 
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 
взрослой жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, 
научной деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче становления  в средней школе УУД. 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 
и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 
учебных действий в структуре образовательного процесса на ступени среднего общего 
образования 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 
контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — 

это обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой 
ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик.  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно 
определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные 
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей учащегося.  

 

Виды и характеристика универсальных учебных действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе.  
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 



 

 В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 
личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 
нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 
ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания 
моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в 
целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 
самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных. 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 
проектирования). Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 
действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый — действие 
смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности 
и её мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, побуждающим 
деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о 
том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. Второй 
тип — это действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных 
ценностей. 

 В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 
учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; планирование — 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; со
ставление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение 
результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения 
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 
продуктом; оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё под
лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой 
саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

  В блоке познавательных универсальных действий выделяютобщеучебные 
действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 
проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 
из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 
чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 
и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, 
сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, 
соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 



 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтезкак 
составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; управление поведением партнёра — контроль, 
коррекция, оценка действий партнёра; умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет 
в зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

Учебный 
предмет 

 

Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Литература  Прослеживание «судьбы героя» 

 Анализ текста с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной 
информации 

 Представление текстов в виде  
тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различного 
жанра 

 Представление о изобразительно-

выразительных возможностях русского 
языка 

 Ориентация в системе личностных 
смыслов 

 Эмоционально-действенная 
идентификация 

 Эмоциональная сопричастность 
действиям героя 

 Умение учитывать исторический и 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Мастерские 

 Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
иллюстрации, стихи 

 Работа в группах 

 Инсценировки, 
театральные зарисовки 

 Художественный 
монтаж 

 Концертное 
исполнение поэтических 
произведений 

 Исследовательские 



 

историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественного 
произведения 

 Культура чтения 

 Способность выражать свое 
отношения к проблемам, 
представленным в тексте в развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях 

 Повышение речевой культуры 

 Работа с понятийным материалом 

 Поиск и определение особенностей 
литературных жанров 

 Простой, сложный, цитатный план 
текста 

 Представление о системе стилей 
языка художественной литературы 

работы 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

 Поиск информации в 
системе Интернет 

 Реферат 

 Конференция 

Русский 
язык  

 Творческие задания 

 Поиск информации в предложенных 
источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

 Работа с текстами 

 Поиск ответов на заданные вопросы 
в тексте 

 Навыки грамотного письма 

 Умение составлять письменные 
документы 

 Создание письменных текстов 

 Нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях 

 Умение анализировать различные 
языковые явления и факты, 
допускающие неоднозначную 
интерпретацию 

 Владение различными приёмами 
редактирования текстов 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Творческие работы: 
сочинения, эссе. 
 Работа в группах 

 Исследовательская 
работа 

 Реферат, сообщение 

Математика  
Алгебра 

Геометрия 

 Составление схем-опор 

 Основы логического, 
алгоритмического и математического 
мышления 

 Владение методом доказательств и 
алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 

 Владение стандартными приемами 
решения рациональных и 
иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты, 
 исследовательские 
работы 

 Презентации 

 Доклады, сообщения 

 Работа в группах 

 



 

 Составление и распознавание  
диаграмм 

Иностранны
й язык 

 Иноязычная коммуникативная 
компетенция 

 Использование иностранного языка 
как средства получения информации 

 Умения, способствующие 
самостоятельному изучению 
иностранного языка 

 Нахождение ключевых слов при 
работе с текстом 

 Словообразовательный анализ 

 Пересказ  текста 

 Создание плана текста 

  Перевод 

 Умение пользоваться двуязычными 
словарями 

 Олимпиада 

 Работа в группах 

 Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
плакаты 

 Проекты 
межпредметного 
характера 

 Концерт(песни, стихи 
на ин. языке) 
 Театральные 
постановки 

 Презентации 

 Поиск информации в 
системе Интернет 

 Чтение иностранной 
литературы на языке 
оригинала 

История 
России 

Всеобщая 
история 

Обществозна
ние 

 Поиск информации в тексте 

 Навыки критического мышления, 
анализа, синтеза, умений оценивать 
исопоставлять методы исследований, 
характерные для общественных наук 

 Целостное восприятие всего спектра 
всего спектра природных, 
экономических и социальных реалий 

 Формулировка своей позиции 

 Умение задавать вопросы 

 Составление простого, цитатного, 
сложного плана 

 Реферат, исследовательская работа 

 Использование социального опыта 

 Работа с документом 

 Поиск информации в системе 

 Умение обобщать, анализировать и 
оценивать информацию 

 Владение навыками проектной 
деятельности  и  исторической 
реконструкции 

 Умение вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения 

 Владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук 

 Умение  применять полученные 
знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений 

 Навыки оценивания социальной 
информации, умение поиска 

 Диалог  
 Групповая работа по 
составлению кроссворда 

 семинар 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
плакаты 

 Конкурс 
исследовательских  работ 

 Историческая 
реконструкция 

 Кейс 



 

информации в источниках различного 
типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений  и процессов 
общественного развития 

География  Составление схем 

 Работа с географическойкартой 

 Поиск информации в тексте 

  Умение использовать карты 
разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, 
получения нового географического 
знания 

 Владение географическим анализом 
различной информации 

 Умение применять географические 
знания для объяснения и оценки 
различных 

 Владение географическим 
мышлением для определения 
географических аспектов природных, 
социально-экономических и 
экологических процессов и проблем 

 Проведение наблюдений за 
отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий 

 Диалог  
 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфель» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
плакаты 

 Изготовление 
макетов 

 Семинар 

 Презентации, 
сообщения 

 Реферат 

Физика  Наблюдение природных явлений 

 Работа с таблицами и графиками 

 Использование информационных 
технологий 

 Решение практических задач в 
повседневной жизни 

 Владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и 
теориями 

 Уверенное пользование физической 
терминологией и символикой 

 Владение основными  методами 
научного познания:  наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент. 
 Умение решатьфизические задачи 

 Умение применять полученные 
знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в 
природе 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Исследовательская 
работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад 

 Проекты 

 Презентации 

 Поиск информации в 
Интернете 

Биология  Работа с приборами 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 
практических работ 



 

 Наблюдение за живыми 
организмами 

 Умение объяснять результаты 
биологического эксперимента, решать 
элементарные биологические задачи 

 Работа с различными источниками 
информации 

 Культура поведения в природе 

 Аргументированная оценка 
полученной информации 

 Владение основными методами 
научного познания 

поискового характера 

 Творческие задания: 
рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление 
макетов 

 Презентации 

Химия  Владение основополагающими 
химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями 

 Уверенное пользование химической 
терминологией и  символикой 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Работа с различными источниками 
информации 

 Аргументированная оценка 
полученной информации 

 Умение давать количественные 
оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям 

 Владение правилами техники 
безопасности при использовании 
химических веществ 

 Владение методами научного 
познания 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 
практических работ 
поискового характера 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

Искусство  Восприятие духовно-нравственного 
опыта 

 Культура общения 

 Культура восприятия произведений 
искусства 

 Искусство сопереживания 

 Поиск информации в различных 
источниках , в том числе в системе 
Интернет 

 Анализ полученной информации 

 Диалог 

 Творческие работы: 
рисунки, стихи, плакаты, 
реклама и т.д. 
 Исследовательские 
работы 

 Презентации 

Физическая 
культура 

 физическая культура личности 

 владение современными 
технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержпния 
работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний 

 владение физическими 
упражнениями различной 
функциональной направленности 

 владение техническими приемами и 

 



 

двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в 
игровой и соревновательной 
деятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятел
ьности 

 Сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения 

 Знание опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного 

 

 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 
рамках факультативов, кружков, элективов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 
образовательного процесса определяет его содержание и организацию.  

2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 
формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 
социальной и личностной компетентности.  

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 
учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий.  

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 
построения содержания учебных предметов.  

Функции универсальных учебных действий включают:  
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области.  

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 
формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 
предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин 
должны занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебных 
действий метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление учащимися 
своей познавательной деятельностью – будь то ценностно – моральный выбор в решении 
моральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, запоминание 
фактического материала по истории или планирование совместного с другими учащимися 
лабораторного эксперимента по физике или химии.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, 
включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 
учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 



 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно –
смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

• познавательные и учебные мотивы;  
• учебную цель;  
• учебную задачу;  
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  
- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  
- с этапами процесса усвоения;  
- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.  
 

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Ко всем форматам урочной и внеурочной работы  предъявляются следующие 
основные требования: 

• обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала; 

• обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

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

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

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

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. 
Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

В средней школе необходимо использовать  следующие типы задач: 
Задачи, формирующие познавательные УУД: 
• задачи на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  
• задачи на проведение эмпирического исследования;  
• задачи на проведение теоретического исследования;  
• задачи на смысловое чтение.  
• полидисциплинарные и метапредметные интенсивы; 
• методологические семинары; 



 

• образовательные экскурсии; 
• учебно-исследовательская работа обучающихся; 
• образовательные события 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
• на учёт позиции партнёра;  
• на организацию и осуществление сотрудничества;  
• на передачу информации и отображение предметного содержания;  
• тренинги коммуникативных навыков;  
• ролевые игры;  
• групповые игры.  
Для обеспечения формирования коммуникативных УУД: 
• межшкольные (межрегиональные) игры, турниры обучающихся; 
• профориентация; 
• социальные проекты;  
• получение предметных знаний в структурах дополнительного образования 

Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
• на планирование;  
• на рефлексию;  
• на ориентировку в ситуации;  
• на прогнозирование;  
• на целеполагание;  
• на оценивание;  
• на принятие решения;  
• на самоконтроль;  
• на коррекцию.  
Для  формирования регулятивных УУД играет важную роль самостоятельная учебная 

деятельность обучающегося, в том числе самостоятельное изучение  иностранных языков, 
освоение тем учебных предметов; обучение в дистанционных школах и университетах;  
взаимодействие с источниками ресурсов; работа над проектом и презентация результатов.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий  способствует 
использование 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. Примерами такого рода заданий могут служить подготовка внеклассного 
мероприятия для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта 
(стенгазеты, выставки и т.д.); выполнение различных творческих работ, предусматривающих 
сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе 
не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 
деятельности  



 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности: 

 Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в предметной 
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на  создание 
продукта, имеющего значимость для других; 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 
в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе; 

 Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 
профессионального самоопределения. 

Учебно-исследовательская   и   проектная   деятельность   имеет   как   общие,   так   и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
 практически  значимые  цели  и   задачи  учебно-исследовательской и  

проектной деятельности; 
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: 
- анализ актуальности проводимого исследования; 
- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
- планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; 
 - оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

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

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются 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. 

Проектно-исследовательская деятельность - важная составляющая учебного плана 
гимназии, направленная на формирование  исследовательских  компетенций, креативности, 
критического мышления школьников посредством  проектной деятельности. 

Общая тенденция развития современного материального и духовного производства 
такова, что творческий, исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой 
профессии. Поэтому исследовательская деятельность в современном мире рассматриваются 
не как узкоспециализированная деятельность, а исследовательские умения - не как умения, 
характерные для небольшой профессиональной группы научных работников. Это - 

неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений о 



 

профессионализме в любой сфере деятельности, как стиль жизни современного человека. 
Подготовка выпускника к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 
исследовательского поиска становится одной из важнейших задач современного 
образования. 

Занятия исследованием дают возможность осознать значение самоорганизации в 
жизни, развить умения и навыки, конструирующие способность к самоорганизации, которая 
является фактором, способствующим творческому саморазвитию личности. К таким 
умениям относятся: 

 умение принимать решение в пользу какой-либо цели; 
 планировать конкретные шаги; 
 выдвигать гипотезу; 
 выбирать оптимальный способ решения проблемы; 
 действовать на основе понимания, с определенным намерением, осознавая 

последствия, логически последовательно. 
Превращение исследования в предмет обучения и в основу содержания образования 

предполагает: 
 включение учащихся на разных возрастных ступенях в процесс переоткрытия 

научных открытий, что позволяет воспроизводить и культивировать уже в школе разные 
формы научного труда и теоретического мышления; 

 обсуждение с учащимися границ их знания и незнания, а также границ 
современного знания и незнания. Введение учащихся в мир парадоксов, благодаря чему 
школьников можно учить такому типу исследовательской деятельности, который 
действительно выводит на передний план порождения человеческого знания; 

 обучение их соответствующим способностям, позволяющим работать с живым 
знанием (пронизанным мышлением), а не с мертвой, отчужденной информацией. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в старшей 
школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 
деятельности взрослых и учащихся, для формирования способности подростков к 
осуществлению   ответственного   выбора,   необходимо   выделить   подпространства   – 

подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 
структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного 
действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 
действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 
связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 
замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
 участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 
поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 
осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

 выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 
применение для достижения поставленной цели; 

 также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 
методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 
знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

В практике работы учителей используются разные виды проектов:                                           
-Информационные поисковые проекты – предлагают сбор и анализ информации, подготовку 
и защиту выступления (доклад, реферат); 



 

-Исследовательские проекты – нацеливают учащихся на глубокое изучение проблемы, 
защиту собственных путей ее решения, выдвижение гипотез; 

-Продуктивные – дают возможность школьникам проявить творческое воображение и 
оригинальность мышления при создании газет, видеофильма, плаката, рисунка и т.д.; 

-Драматизационные – создают условия для игрового моделирования;  

-Практико-ориентированные – направляют действия учащихся на решение реальных 
проблем. 

Общее во всех типах проектов – вовлечение учащихся в коллективную деятельность. 
Однако проектное обучение и личностно ориентировано, оно позволяет школьникам учиться 
на собственном опыте и опыте других, стимулирует их познавательный процесс. 

 

Модель научно-ориентиованной деятельности учащихся 

 Учитывая потребности и запросы социума и реализуя задачи модернизации 
образования в направлении внедрения федеральных государственных стандартов нового 
поколения,  президентской инициативы «Наша новая школа» и региональной концепции 
развития образования,  образовательный процесс лицея выстроен с научно- 

интеллектуальной направленностью обучения (академизм) и акцентом на научную 
составляющую содержания образования, что в данной программе трактуется как научно-

ориентированная деятельность. 
Научно-ориентированная деятельность рассматривается как совокупность 

компетентностей, направленных на формирование гимназического знания через приобщение 
учащихся к научному поиску, освоение научных методов познания, формирование 
исследовательского типа мышления, самореализацию личности как условие качественного 
обновления  содержания образования. 

Научно-ориентированная деятельность учащихся лицея - один из видов 
образовательного результата, направленного на «формирование способности к научному 
творчеству и является пропедевтической ступенью в сквозной линии научного образования». 

Роль и место научно - ориентированной деятельности в  процессе  лицейского 
образования. 

Развивающейся организации крайне важно, сохраняя традиции российского 
образования, направить образовательный процесс в русло современных вызовов времени: 
переходу от «знаниевого» к «способному» содержанию образования (творчество, 
исследования, проектирование); достижение учащимися методологической компетенции 
применительно к гуманитарным учебным дисциплинам, общенаучной компетенции во всех 
образовательных областях. 

Научное образование является одной из трех взаимодополняющих и 
взаимопересекающихся базовых отраслей образования (общее, профессиональное и 
научное). Они должны рассматриваться с единых позиций. Научное образование 
обеспечивает развитие способностей к научному творчеству. Научному творчеству и 
научному образованию предшествует многоступенчатая пропедевтическая фаза, 
продолжающаяся вплоть до высшего образования включительно, научное творчество  
должно быть продуктивным в прямом смысле этого слова, а для этого необходима 
предварительная сформированность множества компетентностей. 

Для решения стратегической задачи развития лицея и построения образовательного 
пространства в логике  усиления  научно-ориентированной деятельности были 
сформулированы основные теоретические положения и выделены детерминанты лицейского 

образования, способные выполнять пропедевтическую функцию научного творчества: 
учебно-научная, проектно- исследовательская, социально-партнерская. 

Основу научно-ориентированной деятельности составляет целевая программа 
развития, выстроенная в соответствии с идеей пропедевтической подготовки учащихся к 
научному творчеству. Программа включает в себя создание особого пространства 
образовательной деятельности, содержащего элементы деятельностного, личностно- 



 

ориентированного, проблемно-поискового, коммуникативного и ряда других подходов к 
организации обучения, которые создают условия для формирования способностей к 
научному творчеству, обеспечивают ученику комфортное самочувствие и условия для 

самореализации и развития. 
Совокупность выявленных видов деятельности - учебно-научной, проектно- 

исследовательской, социально-партнерской, погружение в которые способствует 
формированию способностей к научному творчеству в рамках  компетентностного подхода 
могут характеризоваться как научно-ориентированные компетенции. 

 Научно-ориентированная деятельность (НОД) – в основе образовательной 
программы, формирующей стратегии развития через учебный план лицея. 

Таким образом НОД проходит на 

● уроках предметных циклов – учебно-научная деятельность; 
● в процессе создания собственных исследовательских проектов, 

представленных в учебном плане – исследовательскими лабораториями, практикумами, 
мастерскими – проектно-исследовательская деятельность; 

● занятиях специально-организуемых курсов по выбору учащихся с 
привлечением преподавателей вузов – социально-партнерская деятельность. 

Учебно-научная деятельность базируется на системно-деятельностном подходе к 
организации и осуществлению учебного процесса, который в отличие от традиционного 
имеет полный состав структурных компонентов деятельности: потребность  - мотив –  цель – 

объект – образец – операция – результат – контроль – оценка – рефлексия. 
Перед учеником должна стоять задача не просто усвоить основы математики, физики, 

литературы, а расширить, усложнить индивидуальные познавательные ресурсы в процессе 
овладения той или иной учебной дисциплиной. Ибо эффективен не тот, кто просто знает, а 
тот, у кого сформированы механизмы приобретения, организации и применения знания. 

Учебно-научная деятельность ученика понимается как особая форма активности 
ученика, направленная на изменение самого себя как субъекта учения в качестве 
непосредственной основы его развития. 

Организация учебного процесса, удовлетворяющего интересы, потребности и 
возможности учащихся и их родителей и направленного на достижение целей 
гимназического образования требует реконструкции содержания и структуры учебных 
предметов. Для системной организации развития способностей к научному творчеству, в 
содержание программ  по  учебным  предметам внесены изменения – 

● В содержание учебных дисциплин включен модуль изучения отдельных 
приемов познания (анализ, обобщение, систематизация, абстрагирование, синтезирование) 
через организацию проектной деятельности; 

● при планировании урока (учебного занятия) учитывается этап мотивации 
учащихся не только на конкретное учебное содержание, но и на способы деятельности 
(мотивационно-целевой этап. Перминова); 

● система мониторинга формирования и развития способностей к научному 
творчеству строится согласно когнитивной технологии, «основанной на психологических 
теориях управления когнитивным развитием учащихся в процессе обучения, результаты 
которого могут быть объективно диагностированы, т. е. выражены на языке наблюдаемых 
действий учащихся».  Бершадский (оценочно-результативный этап. Перминова) 

Только при таком триедином подходе возможен перевод знаний и умений в 
компетентности. 

Учебно-научная компетентность – это комплекс специальных 

  

 

 



 

(академических) компетенций,  включающая в процесс освоения научного способа 
познания, знакомства с научными достижениями, формирования целостной научной картины 
мира. 

Учебно-научные компетентности: 
1. Умение анализировать: 
● выделять главное; 
● сравнивать; 
● сопоставлять; 
● проводить диалектическое исследование (видеть плюсы и минусы) 
2. Умение обобщать: 
● определять теоретическое значение; 
● определять практическое значение; 
● делать выводы. 
3. Умение систематизировать: 
● строить графики и таблицы; 
● классифицировать 

4. Умение абстрагировать: 
● отвлекаться от частных свойств предметов и явлений; 
● выделять существенные признаки 

5. Умение синтезировать: 
● исследовать явления в целостности; 
● исследовать взаимные связи частей. 
Работу по активизации учебно-научной деятельности учащихся строим с учетом 

индивидуального стиля учебной деятельности и уровня учебных возможностей учащихся, 
что  предполагает задания 3 уровней: 

 на творческом (продвинутом) уровне обучаемости; 
 на прикладном  (основном) уровне обучаемости; 
 репродуктивном (базовом) уровне обучаемости школьников. 

 

2.1.5.  Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности  

 исследовательское  
 инженерное  
 прикладное  
 бизнес-проектирование  
 информационное  
 социальное  
 игровое  
 творческое  
 Приоритетными являются: 
 социальное  
 бизнес-проектирование  
 исследовательское  
 инженерное  
 информационное  
 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Выпускник научится: 
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 
выполнения исследования и проекта, предполагать возможное практическое применение 
результатов исследования или проекта  

 использовать догадку, озарение, интуицию  
 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование  
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность 

  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 
от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами  

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов  

 

2.1.7.   Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том 
числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ООП, в том числе Программы развития УУД, должны обеспечить 
совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их.  

Кадровые условия  



 

Лицей полностью укомплектован педагогами, работающими в старших классах, 
которые имеют достаточный уровень квалификации для реализации Программы развития 
УУД:  

 владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;  
 могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  
 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  
 характер взаимодействия педагога и обучающегося соответствуетпредставлениям об 

условиях формирования УУД;  
 педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  умеют применять 

инструментарий для оценки качества формирования УУДв рамках одного или нескольких 
предметов  

Программно–методические условия  
1. Планируемые результаты Программы развития УУД и критерии оценки их 

сформированности учитываются при разработке рабочих программ предметов, элективных 
курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности.  

2. Разработана рабочая программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» 
для обучающихся 10-11 класса. Данный курс обеспечивает целенаправленное формирование 
мотивационных, теоретических, технологических основ проектной и исследовательской 
деятельности старшеклассников. Главная задача данного курса – способствовать целостному 
освоению учащимися основных теоретических, технологических, креативных, 
аксиологических позиций компетентного осуществления исследовательской и проектной 
деятельности.  

3. Разрабатываются, ежегодно корректируются диагностические материалы для 
оценки уровня сформированности УУД: 

  комплексная работа на межпредметной основе для проведения входной  

диагностики;  
 практическая работа с использованием компьютера для оценки уровня 

сформированности ИКТ – компетентности;  
 диагностическая работа для оценки результатов освоения метапредметного курса  

«Основы проектной и исследовательской деятельности»  инструментарий для оценки УУД 
в рамках образовательных событий  

Информационно – методические условия  
Информационно – методические условия, обеспечиваемые современной 

информационно-образовательной средой включают:  
− информационно – образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
− информационно – образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
− информационно – образовательные ресурсы Интернета;  
− вычислительную и информационно – телекоммуникационную инфраструктуру, 

обеспечивающую использование ИКТ в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке 
результатов образования; возможности дистанционного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие ОО с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  

Организационные и материально- технические условия  
1. Применяются дистанционные образовательные технологии как элемент 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  
2. Используются возможности 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.  



 

3. Имеется возможность организации сетевого взаимодействия СУНЦ ННГУ с 
другими организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры 
и возможность «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в 
иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 
основного образования;  

4. Создаются условия для вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность и проектную деятельность, в том числе в деятельность 
социального проектирования и социального предпринимательства. 

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

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально 
организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 
специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 
образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий:  
– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

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

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

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

Основные требования к инструментарию оценки УУД 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 и т.п.;  

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

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

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

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



 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися УУД  

Оценка проектной/исследовательской деятельности осуществляется экспертной 
комиссией, в которую помимо педагогов и администрации СУНЦ могут входить 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 
выполняются проектные работы. Регламент проведения защиты проектной идеи и 
реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности отражаются 
в Положении об индивидуальном проекте обучающихся СУНЦ ННГУ, содержание которого 
доводится до сведения педагогов, учащихся, родителей до начала организации работы над 
индивидуальным проектом.  

Экспертной оценке подвергаются два этапа проектной деятельности:  
 защита темы проекта (проектной идеи);  
 защита реализованного проекта.  
На этапе обоснования темы во время публичной защиты темы проекта (проектной 

идеи) экспертная комиссия оценивает:  актуальность проекта; 
  положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей;  
 оценка ресурсов (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов;  
 оценка рисков реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта;  
На данном этапе оценка экспертной комиссии носит безотметочный, формирующий 

характер и направлена на выработку корректирующих действий (при необходимости), 
позволяющих сделать проект реализуемым. Лист оценки руководителя проекта содержит 
оценку динамики 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. 

Лист оценки индивидуального проекта/исследования 

 
 

1 балл – показатель не выражен;  
2 балла – показатель выражен частично;  



 

3 балла – показатель выражен полно.  
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану:  
1. Тема и краткое описание сути проекта.  
2. Актуальность проекта.  
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  
5. Ход реализации проекта.  
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
Обязательные требования к содержанию работы 

 

Оригинальность  В работе не должно содержаться значительных заимствований 
– более 30% текста не имеет ссылок на источники, не 
оформлено как цитаты. 

Этичность  Работа не должна нарушать морально-этические нормы или 
носить провокационный характер. Например, противоречит 
Конституции Российской Федерации, Федеральному закону 
Российской Федерации «О персональных данных», Всеобщей 
декларацией прав человека. 

Здравый смысл/научность  Полученные результаты не должны противоречить 
основополагающим законам природы (т.н. вечный двигатель), 
не должна наблюдаться очевидная лженаучность 
используемого подхода 

При несоответствии любому из описанных в данном разделе критериев, работа 
считается отклоненной. 

Критерии для оценки проектных работ 

Критерий 1. Целеполагание  Балл 

Отсутствует описание цели проекта. Не определён круг потенциальных 
заказчиков / потребителей / пользователей. Не определены показатели 
назначения. 

0 

Обозначенная цель проекта не обоснована (не сформулирована проблема, 
которая решается в проекте) или не является актуальной в современной 
ситуации. Круг потенциальных заказчиков / потребителей / пользователей не 
конкретен. Заявленные показатели назначения не измеримы, либо отсутствуют 

1 

Цель проекта обоснована (сформулирована проблема, которая решается в 
проекте) и является актуальной в современной ситуации. Представлено только 
одно из следующего: 1) Чётко обозначен круг потенциальных заказчиков / 
потребителей / пользователей. 2) Заявленные показатели назначения измеримы 

2 

Есть: конкретная формулировка цели проекта и проблемы, которую проект 
решает; актуальность проекта обоснована; чётко обозначен круг потенциальных 
заказчиков / потребителей / пользователей. Заявленные показатели назначения 
измеримы. 

3 

Критерий 2. Анализ существующих решений и методов  

Нет анализа существующих решений, нет списка используемой литературы 0 

Есть неполный анализ существующих решений проблемы и их сравнение, есть 
список используемой литературы 

1 

Дана сравнительная таблица аналогов с указанием показателей назначения. 
Выявленные в результате сравнительного анализа преимущества предлагаемого 
решения не обоснованы, либо отсутствуют. Есть список используемой 

2 



 

литературы. 
Есть: актуальный список литературы, подробный анализ существующих в 
практике решений, сравнительная таблица аналогов с указанием преимуществ 
предлагаемого решения 

3 

Критерий 3. Планирование работ, ресурсное обеспечение проекта  

Отсутствует план работы. Ресурсное обеспечение проекта не определено. 
Способы привлечения ресурсов в проект не проработаны. 

0 

Есть только одно из следующего: 1) План работы, с описанием ключевых этапов 
и промежуточных результатов, отражающий реальный ход работ; 2) Описание 
использованных ресурсов; 3) Способы привлечения ресурсов в проект. 

1 

Есть только два из следующего: 1) План работы, с описанием ключевых этапов и 
промежуточных результатов, отражающий реальный ход работ; 2) Описание 
использованных ресурсов; 3) Способы привлечения ресурсов в проект. 

2 

Есть: подробный план, описание использованных ресурсов и способов их 
привлечения для реализации проекта 

3 

Критерий 4. Качество результата  

Нет подробного описания достигнутого результата. Нет подтверждений (фото, 
видео) полученного результата. Отсутствует программа и методика испытаний. 
Не приведены полученные в ходе испытаний показатели назначения. 

0 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и 
фотоподтверждения работающего образца/макета/модели. Отсутствует 
программа и методика испытаний. Испытания не проводились. 

1 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и 
фотоподтверждения работающего образца/макета/модели. Приведена программа 
и методика испытаний. Полученные в ходе испытаний показатели назначения не 
в полной мере соответствуют заявленным. 

2 

Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и 
фотоподтверждения работающего образца/макета/модели. Приведена программа 
и методика испытаний. Полученные в ходе испытаний показатели назначения в 
полной мере соответствуют заявленным 

3 

Критерий 5. Самостоятельность работы над проектом  

Участник не может точно описать ход работы над проектом. Низкий уровень 
осведомлённости в профессиональной области. 

0 

Участник может описать ход работы над проектом. Уровень осведомлённости в 
профессиональной области, к которой относится проект не достаточен для 
дискуссии. 

1 

Участник может описать ход работы над проектом. Уровень осведомлённости в 
профессиональной области, к которой относится проект достаточен для 
дискуссии 

2 

Итого  

Максимальное количество баллов 15 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 
успешности освоения и применения обучающимися УУД  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Требования к исследовательским проектам: постановка 
задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 
проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Критерии для оценки исследовательских работ 

Критерий 1 Целеполагание Баллы 

Цель работы не поставлена, задачи не сформулированы, проблема не обозначена. 0 



 

Цель обозначена в общих чертах, задачи сформулированы не конкретно, 
проблема не обозначена 

1 

Цель однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема не актуальна: 
либо уже решена, либо актуальность не аргументирована 

2 

Цель однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема обозначена, 
актуальна; актуальность проблемы аргументирована 

3 

Критерий 2 Анализ области исследования  

Нет обзора литературы изучаемой области/ область исследования не 
представлена. Нет списка используемой литературы 

0 

Приведено описание области исследования. Приведен список используемой 
литературы, но нет ссылок на источники. Источники устарели, не отражают 
современное представление 

1 

Приведен анализ области исследования с указанием на источники, ссылки 
оформлены в соответствии с требованиями. Цитируемые источники устарели, не 
отражают современное представление 

2 

Приведен анализ области исследования с указанием на источники, ссылки 
оформлены в соответствии с требованиями. Источники актуальны, отражают 
современное представление. 

3 

Критерий 3 Методика исследовательской деятельности  

1) Нет описания методов исследования. 2) Нет плана исследования. 3) Нет схемы 
эксперимента. 4) Нет выборки (если требуется) 

0 

Присутствует только одно из следующего: 1) Описание методов исследования. 2) 
План исследования. 3) Схема эксперимента. 4) Выборка (если требуется). 

1 

Присутствует только два из следующего: 1) Описание методов исследования. 2) 
План исследования. 3) Схема эксперимента. 4) Выборка (если требуется). 

2 

Приведены методы исследования, план исследования. Дана схема эксперимента. 
Выборка (если требуется) соответствует критерию достаточности. 

3 

Критерий 4 Качество результата  

Исследование не проведено, результаты не получены, поставленные задачи не 
решены, выводы не обоснованы. 

0 

Исследование проведено, получены результаты, но они не достоверны. Решены 
не все поставленные задачи. Выводы недостаточно обоснованы. 

1 

Исследование проведено, получены достоверные результаты. Решены все 
поставленные задачи. Выводы обоснованы. Не показано значение полученного 
результата по отношению к результатам предшественников в области. 

2 

Исследование проведено, получены результаты, они достоверны. Решены все 
поставленные задачи. Выводы обоснованы. Показано значение полученного 
результата по отношению к результатам предшественников в области. 

3 

Критерий 5 Самостоятельность, индивидуальный вклад в исследование  

Нет понимания сути исследования, личного вклада не выявлено. Низкий уровень 
осведомлённости в предметной области исследования 

0 

Есть понимание сути исследования, личный вклад не конкретен. Уровень 
осведомлённости в предметной области исследования не позволяет уверенно 
обсуждать положение дел по изучаемому вопросу 

1 

Есть понимание сути исследования, личный вклад и его значение в полученных 
результатах чётко обозначены. Свободно ориентируется в предметной области 
исследования. Определено дальнейшее направление развития исследования. 

2 

Итого   

Максимальное количество баллов  15 

 

 



 

2.3. Программа воспитания и социализации 

Программа  воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 
общего образования обеспечивает преемственность с ООП ООО (раздел 5, Программа 
воспитания и социализации), с городской целевой программой «Воспитание молодого 
гражданина Рыбинска». 

Программа  воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 
общего образования направлена на реализацию миссии лицея: обеспечение высокого уровня 
образования, гарантирующего выпускникам высокую конкурентоспособность при 
поступлении в высшие учебные заведения.  Это  требует выявления  и развития  
индивидуальности каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей личности, способной к самоактуализации, саморегуляции, 
самореализации.  

Данный раздел ООП СОО формируется с учётом социокультурных особенностей и 
потребностей городского округа города Рыбинска, Ярославского региона, Российской 
Федерации. 

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

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

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 
то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 
школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 
обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

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

Внеурочная деятельность в лицее  дополняет деятельность обучающихся по 
предметам, курсам основного учебного плана, расширяя возможности старшеклассников  в 
соответствии с миссией Лицея. Вариативность содержания внеурочной деятельности 
определяется профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на 
отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей 
образовательных организаций.  

Программа воспитания и социализации   носит  дескриптивный (описательный) 
характер в части констатации уже сложившейся в лицее  

практики ведения образовательного процесса и прескриптивный (нормативно- 

предписывающий) в отношении новых, открывающихся в связи с развитием 
образовательной организации возможностей. 

Новизна  Программы заключается в описании деятельности по воспитанию и 
социализации молодежи в новом образовательном пространстве, возникающем вследствие 
осуществления, с чем связана возможность системы событий и деятельностных (социальных 
и профессиональных)  практик,  направленных на воспитание, социализацию и 
самоопределение подростков от 15 до 17 лет в рамках образовательной среды  лицея и 
системы образования городского округа город Рыбинск. 

Под «образовательным пространством» понимается – «совокупность» специальным 
образом организованных, структурированных, социализированных образовательных сред, 



 

выполняющих функции по трансляции социального и индивидуального опыта, освоению 
культуры. 1. Образовательная среда «Общее образование внутри инновационного центра» - 

это среда, возникшая и функционирующая в Гимназии. Понятие «образовательная среда» в 
соответствии с определением используется также применительно к формам деятельности 
учащихся: урочной, внеурочной, в рамках дополнительного образования. Образовательные 
среды урочной деятельности и деятельности в области дополнительного образования, 
внеурочных событий (мероприятий) и деятельностных практик формируют 
многоаспектность образовательного пространства.  

Под «событием» понимается целенаправленная совокупность действий, специально 
подготовленных или возникших спонтанно при согласии всех участников, которая 
актуализует отдельные компоненты компетенций студентов и совершенствует их. 
Классическое мероприятие – подвид события – отличается «закрытостью», предполагающей 
высокую степенью подготовленности в деталях, наименьшую степень спонтанности, 
отсутствие выборов для разворачивания мероприятия в уже готовом сценарии (плане 
мероприятия). Под  «деятельностной  практикой»  в  общем  виде  понимаем 
последовательность  взаимосвязанных  целенаправленных  действий, ориентированных на 
освоение определенных компетенций или их элементов. 

Программа социализации и воспитания направлена на развитие прежде всего 
личностных компетенций. Через осуществление основной программы, программ внеурочной 
деятельности и дополнительного образования Программа  формирует у обучающихся  
метапредметные и предметные компетенции. В соответствии с ФГОС СОО Программа 
ориентирована на формирование и мониторинг личностных результатов. 

Под «образовательным пространством» понимается – «совокупность» специальным 
образом организованных, структурированных, социализированных образовательных сред, 
выполняющих функции по трансляции социального и индивидуального опыта, освоению 
культуры. Образовательная среда - это среда, возникшая и функционирующая в лицее. 
Понятие «образовательная среда» в соответствии с определением используется также 
применительно к формам деятельности обучающихся: урочной, внеурочной,  в рамках 
дополнительного образования. Образовательные среды урочной деятельности и 
деятельности в области дополнительного образования, внеурочных событий (мероприятий) и 
деятельностных практик формируют многоаспектность образовательного пространства.  Под 
«событием» понимается целенаправленная совокупность действий, специально 
подготовленных или возникших спонтанно при согласии всех участников, которая 
актуализует отдельные компоненты компетенций студентов и совершенствует их. 
Классическое мероприятие – подвид события – отличается «закрытостью», предполагающей 
высокую степенью подготовленности в деталях, наименьшую степень спонтанности, 
отсутствие выборов для разворачивания мероприятия в уже готовом сценарии (плане 
мероприятия). Под  «деятельностной  практикой»  в  общем  виде  понимаем 
последовательность  взаимосвязанных  целенаправленных  действий, ориентированных на 
освоение определенных компетенций или их элементов. 

Учет интересов участников Программы предполагает предварительный анализ 
потребностей участников в участии в Программе с последующей дополнительной 
мотивацией для участия в ней. В зависимости от позиции ученика  его мотивация к участию 
различна. Забота о мотивировании обучающихся  лежит прежде всего на классном 
руководителе и тьюторе. Важно силами сотрудников создавать  атмосферу  престижности 
участия в мероприятиях, событиях и деятельностных практиках, предусматриваемых 
Программой. Все взрослые участники программы, безусловно, понимают свою роль в 
воспитании подрастающего поколения и ответственность за результаты этого воспитания 
пред будущим. Администрация, педагоги, технические сотрудники  Лицея, родители 
заинтересованы в осуществлении Программы, поскольку Программа облегчает работу со 
студентами, воспитывая и социализируя их. Учащиеся  и родители, осознавая себя внутри  
образовательного пространства, охотно принимают условия жизни в нем. Участники, 



 

подключающиеся к образовательному пространству имеют свои конкретные интересы, 
которые не могут противоречить интересам обучающихся  и их родителей и согласованы с 
интересами Лицея. 

Учет обеспеченности материально-техническими и кадровыми ресурсами 
предполагает  реализацию  тех  потенциальных  событий,  мероприятий  и деятельностных 
практик, которые обеспечены профессиональными кадрами и материально-техническими 
условиями образовательной организации.  

Планируемые результаты освоения обучающимися                                                          
Программы воспитания и социализации 

Планируемые результаты Программы воспитания и социализации  представляют 
собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования. Планируемые 
результаты соотносятся с Портретом выпускника. 

Основой для системы  планируемых результатов служат личностные 

характеристики  выпускников,  заявленные  как  основной  ожидаемый результат 
образования в «Портрете выпускника старшей школы» во ФГОС    СОО.  

Выпускники  лицея,  обучающиеся  по  ООП СОО,  отвечающей требованиям 
Стандарта, стремятся стать: 

Любящими свой народ, свой край и свою Родину. 
Они стремятся осознать свою принадлежность к этническому сообществу, впитать  

национальные обычаи и культуру. Они ценят и гордятся традициями своего народа и 
открыты для мнений, обычаев и традиций представителей  других народов России, 
интересуются и уважают обычаи и традиции жителей других стран. 

Они осознают себя как граждане России, интересуются прошлым и настоящим  своего 
города, региона, страны; развивают чувство сопричастности и гордости за свою Родину. 

Они стремятся понять и разделить ответственность за общее благополучие, стараются 
хорошо учиться. 

Уважающими и принимающими ценности семьи и общества, заботливыми. 
Они осознают себя полноправными членами семьи, проявляют заботу о других её 

членах, понимают и выполняют свои домашние обязанности. 
Они стремятся быть хорошими учениками и надёжными товарищами для своих 

одноклассников. 
Они проявляют сопереживание, сочувствие и уважение к нуждам и чувствам  других 

людей – сверстников и взрослых. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 
котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 
социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 
Программа содержит:  



 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 
обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 
здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО «Программы 
воспитания и социализации» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

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

деятельностью; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

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

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

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  



 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 
и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

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

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  



 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

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

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

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

социально-экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

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

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

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

ученического  благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 



 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 
своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

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

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

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

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 
образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 
к трудовой деятельности).  

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

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 
ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 



 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: 

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

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

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

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 
– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 
национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 
спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 
признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 
творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 
ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, п. 24). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 
чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 
уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 
Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 
используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 
и другие виды деятельности; 

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

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у 
подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

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

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 
культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 
кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 
включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 
музейной и театральной педагогики. 

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

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



 

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

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

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

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

– развитие культуры межнационального общения;  
– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 
– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений 
с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  
– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

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

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

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 
– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

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

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

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

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 



 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 
осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 
игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 
тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 
закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 
самосовершенствования предполагают: 

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

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

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

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

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

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 
самоопределения, самосовершенствования используются: 

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

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

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 
детей; 

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



 

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

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки;  

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

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 
используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 
деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

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

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

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 
трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 
социально-экономических отношений используются: 

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

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

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 
отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 
условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 
поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 



 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 
– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 
отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 
администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 
ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется 
в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 
лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  
– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. Основными виды  
деятельности старшеклассников более разнообразы. Их вазно учитывать при выстраивании 
образовательного  пространства. 

 

Виды деятельности учащихся на уровне СОО 

 



 

 
Организация работы по духовно- нравственному воспитанию, развитию и 

социализации на уровне СОО в лицее осуществляется с учетом уклада образовательной 
организации. 

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации в соответствии с укладом лицейской  жизни 

Направление  Содержание  Ресурсы  Количество 
участий 

Воспитание 
обучающихся в 
сфере отношения 
к России как к 
Родине 
(Отечеству) 

- детский познавательный 
туризм (сбор материалов 
об истории и культуре 
родного края;  
- работа в муниципальных 
и школьных музеях;  
- подготовка и проведение 
самодеятельных 
концертов, театральных 
постановок; 
 - просмотр кинофильмов 
исторического и 
патриотического 
содержания;  
- участие в 
патриотических акциях и 
другие формы занятий); 
- общегосударственные, 
региональные и 
корпоративные ритуалы;  

Тематические дни: «19 
октября- День лицея», 
«День героя 
Отечества», 
«День памяти воинов, 
выполнявших свой долг 
за пределами 
Отечества», «День 
конституции» 

Творческий период 
«Мое  Отечество -  

Россия» 

Декада военно-

спортивных 
мероприятий 

Акции «Вахта памяти», 
«Бессмертный полк», 
«Голубь мира» 

Праздник «За честь 
лицея» 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

 

 

 

3 четверть 

 

 

4 четверть 

 

воспитание 
обучающихся в 
сфере  
отношений  с 
окружающими 
людьми и в семье 

- дискуссионные формы,  
культпоходы с 
просмотром  и 
обсуждением актуальных 
фильмов, театральных 
спектаклей,  
- постановка 
обучающимися спектаклей 
в школьном театре,  
- потенциал учебных 
предметов предметных 

Форум лицейского 
сообщества,  
Выходы в кинотеатр, 
театрально-

образовательные дни,  
 

Программа ВУД 
«Театральная 
мастерская» 

 

Декада науки, 

1 раз в год 

1-2 раза в 
год 

 

 

в течение 
года 

 

 

3 четверть 

1 четверть 



 

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

Тематический день «19 
октября- День лицея»,  
 

Образовательное 
событие «Новый год в 
лицее» 

 

 

 

2 четверть 

воспитания 
обучающихся в 
сфере  
 отношения к 
закону, 
государству и 
гражданскому 
обществу 

деловые игры, 
 имитационные модели,  
социальные тренажеры; 
с использованием 
потенциала учебных 
предметов предметной 
области «Общественные 
науки» 

Декада правовых 
знаний,  игра – квест 
«Правовой интенсив», 
информационные 
десанты к 
тематическим дням, 
тематическим классным 
часам по пропаганде 
правовых знаний 

2 четверть 

 

 

 

в течение 
года  

воспитание, 
социализация   
обучающихся в 
сфере  
 отношения  
обучающихся к 
себе, своему 
здоровью, 
познанию себя, 
обеспечение 
самоопределения, 
самосовершенств
ования 

индивидуальные проекты 
самосовершенствования,  
читательские 
конференции,  
дискуссии,  
просветительские беседы,  
встречи с экспертами 
(психологами, врачами, 
людьми, получившими 
общественное признание); 
массовые общественно-

спортивные мероприятия и 
привлечение к участию в 
них детей 

Программа ВУД 
«Совершенствуй себя», 
«Самосовершенствова-

ние личности» 

Тематический день «7 
апреля- Всемирный 
день здоровья»,  
спортивно-

образовательный день 
«Не стой на месте» 

творческий период 
«Спорт. Искусство. 
Культура» 

Еженеде-

льно,  
2 раза в 
месяц 

Ежегодно 

 

 

 

1 четверть 

 

3 четверть 

воспитание, 
социализация  
обучающихся в 
сфере  
 отношения к 
окружающему 
миру, живой 
природе, 
художественной 
культуре 

экскурсии в музеи, на 
выставки,  
экологические акции 

Акция «Передай добро 
по кругу», операция 
«Хвостики» 

Лицейский субботник 

Сбор макулатуры 

2 четверть 

4 четверть 

2 раза в год 

воспитания, 
социализации  
обучающихся в 
сфере  
 трудовых и 
социально-

экономических 
отношений 

-профориентационное 
тестирование и 
консультирование,  
-экскурсии на 
производство,  
-встречи с 
представителями 
различных профессий, 
работниками и 
предпринимателями,  

Тематические дни: 
«День 
профессионального 
самоопределения», 
«Профпробы»,  
образовательное 
событие «Парк 
профессий», 
тематический проект 
«Кидбург едет к нам», 

Ежегодно 

 

 

 

 

1 четверть 



 

экскурсии на 
предприятия 

 

 

 

Важно учитывать систему  чередования   творческих циклов  учебных лет:   
1 год: тема учебного года - «Виват, лицей!» 

Цель: создание условий для развития  инициативной, творчески активной 
личности обучающихся, воспитанной на традициях лицея, ощущающего принадлежность 
к своему учебному заведению, гордящейся достижениями лицея. 

2 год : тема учебного года «Искусство – не знает границ!» 

Цель: создание условий для активизации ресурсов лицея в вопросах эстетического 
воспитания 

3 год : тема учебного года - «Забвению не подлежит!» 

Цель: создание условий  для воспитания личности, способной делать 
самостоятельный, ответственный гражданский и патриотический выбор, выявление лучших 
молодёжных и педагогических инициатив в сфере патриотического воспитания, 
всестороннее освещение их деятельности и пропаганда положительных примеров. 

4 год: тема учебного года «Быть здоровым – это модно!» 

Цель: создание условий для активизации  ресурсов  лицея в вопросах формирования 
у обучающихся ценностного отношения к здоровью,   культуры безопасной 
жизнедеятельности. 

5 год: тема учебного года «Услышать зов родной земли!» 

Цель: создание условий для активизации ресурсов лицея в вопросах 
экологического воспитания обучающихся. 

  А также учитывать чередование   творческих периодов в течсение каждого 
учебного года:  

1 четверть – «Моё Отечество - Россия!» (гражданско - правовое, патриотическое, 
духовно-нравственное  направление с акцентом на историю школы, семейные  школьные 
династии,   истории  лицея) 

2 четверть - «Интеллектуальный марафон» (общеинтеллектуальное, социальное,  
общекультурное направление) 

3 четверть - «Спорт! Искусство! Наука!» (спортивно-оздоровительное, 
общекультурное, духовно-нравственное направления с акцентом на Зимние олимпийские 
игры в России) 

4 четверть - «За честь лицея!» (общекультурное, социальное,  духовно-нравственное 
направления) 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 
процессе участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 
населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 
программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 
организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 
населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 
обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 
населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 
(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 
различных организаций и общественности и др.);  



 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 
виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 
проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 
готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 
определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 
для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 
реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 
результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 
действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 
– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 
– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 
– участие в работе клубов по интересам; 
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 
– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 
– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 
искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской 
части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках 
традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, 
когда представители социального института (например, шефствующее предприятие) в 
качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь 
школьники под руководством педагогических работников организуют субботник на 
территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного 
содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между 



 

образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных 
праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации 
воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. 
Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае 
дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным 
атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса 
апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 
(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут 
реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, 
роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных 
ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах 
субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 
регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. 
Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 
расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 
полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 
педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 
организации.  

Для успешной социализации учащихся целесообразно  использовать сотрудничество с 

социальными партнерами, обеспечивающее расширение образовательного пространства и 

положительную социализацию подростков. 
 

Организация взаимодействия с социальными партнерами в течение учебного 

года 

Название организации, 
структуры  

Формы сотрудничества  Сроки участия 

ЦДЮТЭ Участие  в программах 
развивающего досуга «Мой 
родной край», «Калейдоскоп 
природы»,  конкурсах  «Жизнь в 
морях и океанах», соревнованиях  
по туризму, научных чтениях и 
конференциях, 
естественнонаучной олимпиаде, 
массовых мероприятиях для 
школьников. 

в течение учебного года 

ЦДЮТ «Солнечный» Участие в программах  
развивающего досуга: «Поверь в 
себя», «Самый умный», 
«Фантазёры», «Звёзды 21 века», 
«Есть на свете чудеса», «Искатели 
приключений», в игровой 
площадке «Зимние забавы», 
«История моего Отечества»,  в 

в течение учебного года, 
каникулярные  периоды 



 

тематических сменах лагеря 
«Ступени», в конкурсах  
«Пьедестал», «Малая 
Третьяковка», деятельности 
лагерей актива ДОО 

Центр «Молодые 
таланты» 

Занятия с обучающимися, 
проявляющими повышенной  
интерес к изучению отдельных 
предметов; участие в 
муниципальных конкурсах: 
«Гренадёры, вперёд!», конкурсы  
«Юный Архимед», «Ученик года», 
«Брей-ринг», научных  
конференциях 

в течение учебного года 

ЦДЮТТ Участие в массовых мероприятиях 
и военно-спортивных 
соревнованиях «На страже 
правопорядка», «Школа 
безопасности» 

в течение учебного года 

Рыбинский музей-

заповедник, музей 
Мологи, музей Нобеля 

Посещение экспозиций, выставок, 
проведение уроков и внеурочных 
занятий на базе музея. 

в течение учебного года, 
каникулярный период 

ТРЦ «Эпицентр», 
кинотеатр «Космос», 
ОКЦ 

Проведение  вечеров отдыха детей 
и родителей; Дней именинников, 
просмотр кинофильмов, встреч с 
интересными людьми 

в течение учебного года, 
каникулярный период 

ДК «Вымпел», ДК 
«Авиатор» 

Проведение школьного праздника 
«За честь лицея», участие в 
социальных проектах 

в течение учебного года,  

Совет ветеранов Великой 
Отечественной войны 
г.Рыбинска 

Уроки Мужества, концерт для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, открытки к 9 Мая, 
возложение цветов к Вечному 
огню 

декабрь, май 

Центр реабилитации 
«Здоровье» 

Концерт для детей-инвалидов. 
Проведение добровольческой 
акции "Подарим  тепло своих 
сердец"  

декабрь 

ТКДН и ЗП  г.Рыбинска Проведение профилактических 
бесед с учащимися, родительской 
общественностью 

ноябрь, март 

ГИБДД г.Рыбинска, 
линейный отдел водной и 
железнодорожной 
полиции 

Родительские собрания, беседы 
для обучающихся, конкурс 
«Безопасное колесо», конкурс 
сочинений «Письмо водителю», 
«Письмо пешеходу», проект в 
«Чужой коже» 

По запросу,  в течение 
учебного года 



 

ОДН г.Рыбинска Беседы с обучающимися, работа с 
семьями, выходы на дом, участие в 
классных часах. 

1 раз в месяц 

Городской социально-

реабилитационный центр 
«Наставник» 

Участие в родительских  
собраниях,  консультирование 
семей обучающихся,  проведение  
занятий  для обучающихся  9 
классов. 

По запросу 

СДЮШОР №4   г. 
Рыбинска 

Участие в соревнованиях «Белая 
ладья», проведение мастер-классов 
и занятий по «Рендзю» 

В соответствии с 
графиком «Спартакиады 
школьников» /сентябрь 

Центр гражданской 
защиты по ГО и ЧС г. 
Рыбинска 

Обучение педагогов школы по ГО  
Беседы для обучающихся, 
проводимые сотрудниками Центра 

по запросу,  в течение 
учебного года 

Инспекция по пожарному 
надзору   
г. Рыбинска 

Проведение занятий с 
обучающимися и сотрудниками 
школы  по эвакуации в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, экскурсии по пожарной 
части, участие в открытии 
мемориальных досок памяти 
сотрудников- пожарных. 

по запросу,  в течение 
учебного года 

Ярославский филиал 
Военнокосмической 
академии имени А. Ф. 
Можайского 

Участие в учебных сборах юношей 
10 классов 

май 

 РГАТУ, РАК  Встреча с ректором по вопросам 
профориентации,  участие в 
конкурсах и олимпиадах, 
проводимых университетом и 
колледжем.  

 в течение учебного года 

ЯГПУ им. К.Д 
Ушинского,  МЭСИ, 
ЯГМА 

 Экскурсии на кафедры, экскурсии 
в ботанический сад. 

каникулярный период 

РПЭК  Участие в Днях профориентации, 
мастер-классах 

октябрь, апрель 



 

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 
школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 
гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 
территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 
участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки 
к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не 
только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 
признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 
профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 
представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 
мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 
которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 
музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 
Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 
форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Детская городская 
библиотека, БИЦ 
«Радуга» 

Участие обучающихся в 
викторинах, участие работников 
библиотеки в классных часах, 
городских тематических уроках. 

в течение учебного года 

Театр кукол, 
Драматический театр 

Выходы на спектакли 2 раза в год 



 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 
реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 
производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 
в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 
интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.  

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 
ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 
Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 
занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 
экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 
использование возможностей профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 
предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 
профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 
отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 



 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в 
следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 
– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

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

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 
использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 
здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 
контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 
условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 
использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 
и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 
представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 
как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа.  

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  



 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

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

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 
– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

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

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 
вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 
организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 
передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

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

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

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



 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

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

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

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

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

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношений обучающихся с окружающими людьми: 

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

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

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



 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 
представлений: 

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

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

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

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

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

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

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

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 
выражается в следующих  показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 
обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 
здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культурой;  



 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию 
навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 
организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 
по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 
динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 
другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 
одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 
обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 
содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 
обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 
обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 
итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 



 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 
особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 
самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 
негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 
деятельности. 

Критерии, показатели  приращения личностных результатов  обучающихся в области  
нравственно-этической ориентации, смыслообразования и  жизненного самоопределения 
представлены в сравнительной таблице приложения 1. 

В качестве диагностического инструментария оценки по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся  задействованы  следующие методики: 

- Тест «Школьная мотивация» Потапова. Направленность (доминирующая мотивация) 
личности. 

- Для диагностики креативности - тест Торренса 

Предпочтительные виды профессиональной деятельности. Е.А Климов 

- Методика «Профиль» 

 

III.  Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план лицея №2 обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объём нагрузки старшеклассников, состав и структуру 
обязательных предметных областей.  

Учебный план на старшей ступени обучения составлен с соблюдением нормативов 
примерного учебного плана на основе ФГОС и примерных образовательных программ 
учебных предметов. 

Учебный план лицея является механизмом реализации содержания образования на 
старшей ступени обучения, устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного 
времени, отводимого на их изучение. 

При составлении учебного плана учитывались следующие особенности 
образовательного процесса на старшей ступени образования: соответствие типу и виду 
образовательного учреждения, преемственность по отношению к ООП ООО, усиление роли 



 

вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс нескольких видов 
учебной деятельности: 

 Учебно-научной; 
 Проектно-исследовательской; 
 Социально-партнерской; 
 Других форм деятельности (урочных и внеурочных). 
. 

Учебный план направлен на: 
 Получение качественного среднего  образования; 
 Построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей обучающихся; 
 Обеспечение образовательных потребностей и интересов разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей; 
 Создание основы для саморазвития непрерывного образования; 
Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение, 

соответствует основным целям лицея.  

Учебный план лицея определяет: 
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования – 2 года; 
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 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 выполнение индивидуального 
образовательного проекта. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 
обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 
интегрированные учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», 
«Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения 
(технологический, гуманитарный, естественно-научный).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план школьника 
содержит 9 (10) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе 
включает  обязательные  учебные предметы:  «Русский  язык» ,    « Литература»,  
«Иностранный язык»,   «Математика»,  «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее 3(4)  учебных  
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта, который проходит защиту во время проведения промежуточной аттестации. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, что обеспечивает реализацию социального заказа и 
индивидуальное развитие учащихся. 

Распределение часов по образовательным областям - в соответствии с 
представленной таблицей: 

 



 

Предметная область Обязательные 
учебные 
предметы 

Учебные предметы  

по выбору на 
базовом уровне 

Учебные 
предметы по 
выбору на 
углубленном 
уровне 

Дополнител
ьные  

предметы, 
курсы по выбору

Русский язык и 
литература 

Русский яз. – 1  русский яз. -3 
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Литература - 3   

Иностранные языки Иностранный 
язык 

(английский) 3 

 Иностранный 
язык 
(английский) 6 

   

Математика и 
информатика 

Математика  - 4  Математика  - 
 6 или 8 

 

 Информатика  – 

1 

Информатика 

– 4 

   

Общественные науки История – 2  История – 4 

 Обществознание  - 2 Право -2 

 География -1  

Естественные науки Астрономия - 1 Физика -1 Физика -5 

 Химия -1 Химия -5 

 Биология -1 Биология -3 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура – 3 

  

ОБЖ -1   

Предельно допустимая нагрузка при 6 – дневной неделе  - 37час 

 

3.1.1. Календарный учебный график  
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков. 
3.1.1.1. Продолжительность учебного года: 
10-11-е классы – 34 недели. 
Учебный год начинается с 01.09 ., оканчивается 31.05. следующего года. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 2. 
3.1.1.2. Регламентирование образовательного процесса на год 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком с соблюдением 



 

сроков каникулярного времени.  
3.1.1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 
В 10-11 классах шестидневная рабочая неделя 

3.1.1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. 
Занятия дополнительного образования, обязательные индивидуальные и групповые 

занятия,  курсы по выбору и т.п. организуются по окончании основных занятий учащихся. 
Начало занятий   8.00. 
Продолжительность уроков: в 10-11 классах- 40 минут.  
Календарный учебный график регламентируется: приказами по лицею, расписанием 

занятий, графиками дежурств, должностными обязанностями, графиками работ 
специалистов, нормативными документами. 

3.2. План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальныхпотребностей обучающихся основная  
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы.  

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего (полного) 
общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования лицея  в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 
в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов, 

секций; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 
– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 
с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 
этапе средней школы составляет не более 680 часов. Величину недельной образовательной 
нагрузки (до 10 часов), реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 
недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 
в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 
базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Примерный план внеурочной деятельности 



 

 Жизнь 
ученических 
сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 
дополнительным 
образовательным 
программам 

Воспита-

тельные 
мероприятия 

Тьюториал/ 
Организация   
обеспечения 
учебного 
благополучия 

Всего 

 10-й класс 

1-е 
полугодие 

10 40 10  100 

Осенние 
каникулы 

20 20 20          10 70 

ИТОГО 30 60 30 170 

2-е 
полугодие 

10 40 10  100 

Летние 
каникулы 

20 20 20         10 70 

ИТОГО 30 60 30 170 

ВСЕГО за 
уч/год 

60 120 60 340 

 11-й класс 

1-е 
полугодие 

10 40 10  

 

100 

Осенние 
каникулы 

20 20 20         10 70 

ИТОГО 30 60 30 170 

2-е 
полугодие 

10 40 10  100 

Весенние 
каникулы 

20 20 20         10 70 

ИТОГО 30 60 30 170 

ВСЕГО за 
уч/год 

60 120 60 100 340 

ВСЕГО на 
ступени 

120 240 120 200  680 

      

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями). 
Общешкольные события (до2 ч/неделю) 
Спортивно-

оздоровитель
ное 

Духовно-

нравственное 

Социальное  Общеинтел-

лектуальное 

Обще 

культурное 



 

Тематические 
классные 
часы 

Тематические 
классные часы 

Образовательны
е события (КТД) 

Олимпиады,  
конференции 

Социально-

культурные 
проекты 

Спартакиада Тематические дни, 
посвященные 
памятным датам 

Социальное 
проектирование 

Тематические 
классные часы 

Тематические 
классные часы 

Военно-

спортивные 
конкурсы, 
игры 

Предметные недели Тематические 
классные часы 

Предметные 
недели 

Творческие 
конкурсы, игры 

 Конференции Творческие 
конкурсы, игры 

Интеллектуальн
ые конкурсы 

Предметные 
недели 

 Социально-значимые 
акции 

Конференции  Проекты  Олимпиады 

  Волонтерская 
деятельность 
(акции, 
марафоны, 
благотворительн
ые проекты) 

Тематические 
выставки 

 

Регулярные занятия (до 8ч/неделю) 
Баскетбол 
(0,3) 

Футбол (0,3) 
Волейбол 
(0,3) 

Самосовершенствова
ние личности (1ч):  
10кл- «Управляй 
собой» 

11 кл- «Реализуй 
себя» 

Тьюториал 
(1ч)/организация 
учебного 
благополучия (1ч) 

Школа вожатого  
(0,3ч) 
Мастерская 
творческого 
проектирования 
(0,3ч) 
Служба  
медиации (0,3ч) 

Индивидуаль-

ный проект (1ч) 
Вокально-

инструментальн
ый ансамбль 
(1ч) 
Театральная 
мастерская (1ч) 

 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 
расходуется до 8 часов, из них  на организационное обеспечение учебной деятельности, на 
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 3 часов. На участие в 
общешкольных событиях в рамках внеурочной деятельности отводится до 2 часов в неделю. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе 
для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 
выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 
– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 



 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 
– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 
Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 
– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 

конце предыдущего или в начале нового учебного года); 
– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 
– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 
Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 
– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и 

массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 
– формы организации совместной деятельности могут предполагать 

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года 

определяются персональные победители и победители-коллективы); 
– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может 

определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 
склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 

ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 
Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 
– существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

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

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 

итогового комплексного дела; 
– деление учебного года на два полугодовых цикла; 
– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам 

(клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных 

периодов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут 

оставаться в клубе весь год. 
Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 
представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, 
школа шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, 
кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, 
дизайнерский клуб, научное общество обучающихся, спортивный клуб. 



 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 
интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих 
увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 
строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное 
место в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, 
включающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем 
демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 
может быть представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 

разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 
– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 
общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  

проекта организации жизни ученических сообществ; 
– реализация инициативной группой своего проекта –презентация и предварительное 

открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение 

коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 
– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 
внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 
образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 
10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 
иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 
масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 
классов) предусматривается вовлечение в активнуюдеятельность максимально большего 
числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 



 

модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, 
социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

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

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 
– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 
В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 
обучающихся в сфере продолжения образования. После поездокв рамках часов, отведенных 
на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в 
ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 
впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 
биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной 
деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 
полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 
(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 
проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 
направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 
исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 
или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 
исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 
походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» 
(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 
видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 
обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 
класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 
известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение 
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 
выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 



 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 
поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, 
библиотеках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся 
исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 
археологические). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 
внеурочнойдеятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 
организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в 
исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 
или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 
исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м 
классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 
походы, поездки по территории России и за рубеж. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 
каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические 
отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 
деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 
полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 
на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 
профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися 
в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 
групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 
направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 
защита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский 
проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 
класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 
деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 
полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 



 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 
подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 
проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 
социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9-

х классов. 
В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 
разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 
индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 
плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 
внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 
организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам 
ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 
обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 
проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 
подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 
мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

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

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 
участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 
индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 
участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 
территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 



 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 
помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  
Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических информационно-методических) 
прежде всего через занятия определенными деятельностями: 

-  совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 
возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 
оценки, дидактической организации  материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на 
получение  социально значимого  продукта; 

-  исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики собственного  
поведения; 

-  деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, 
группами,  людьми); 

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 
направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и 
самоизменение; 

- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в 
сфере  современных профессий  и рынка  труда. 

 

3.3.1. Требования к  кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

     

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 2 укомплектовано 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения на основе квалификационных характеристик, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 



 

Должность Должностные 
обязанности 

Количест
во 
работник
ов в ОУ 
(требуетс
я/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников 
ОУ 

 Требования к уровню 
квалификации 

Факти
ческий 

Руководитель 
образовательн
ого 
учреждения 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-

хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

1/1 высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
в области менеджмента  
стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

заместитель 
руководителя 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-

методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

5/5  высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
в области  менеджмента  
стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях 
не менее 5 лет. 
 

 

 

+  

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ 

40/40 высшее или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении  

2 ч-ка 
не 
имеют 

Педагог-

организатор 

содействует 
развитию личности, 

2/2 высшее профессиональное 
образование или среднее 

+ 



 

талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в 
их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 

других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых. 

профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
либо в области, 
соответствующей профилю 
работы, без предъявления 
требований к стажу работы. 
 

Учитель-

логопед 

осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы 

+ 

Педагог-

психолог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» 

+ 

преподаватель
-организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, 
в том числе 
факультативные и 
внеурочные 
занятия, используя 
разнообразные 

1/1 высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная подготовка 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или ГО 

+ 



 

формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения. 

педагог 
дополнительно
го образования 

Обеспечивает 

реализацию  
вариативной части 
ООП ООО 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 

+ 

библиотекарь Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-

нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное образование 
по специальности 
«Библиотечно-информационная 
деятельность». 

+ 

лаборант следит за 

исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов 

3/1 среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
начальное профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет 

+ 

медицинский 
персонал 

Обеспечивает 
первую 
медицинскую 
помощь и 
диагностику, 
функционирование 
автоматизированно
й информационной 
системы 
мониторинга 
здоровья  учащихся 
и выработку 
рекомендаций по 
сохранению и 

укреплению 
здоровья, 
организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию 

2/2 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 

+ 



 

школьников 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 
условиях введения ФГОС СОО 

Должности 
педагогических 
работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации  
2012-2016год 2017 год 2018 год 2019 год 

Руководители, их 
заместители 

Щерина П.Е. РНИХИГС 
(второе 
высшее 
образование), 
КПК,   ГОУ 
ЯО ИРО  

КПК,   ГОУ 
ЯО ИРО 

КПК,   ГОУ 
ЯО ИРО 

КПК,   ГОУ 
ЯО ИРО 

 Григорьева И.В.  Профессионал
ьная 
переподготовк
а,  ГОУ ЯО 
ИРО 

КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО, 
ИОЦ 

  

 Павлова Н.И. Профессионал
ьная 
переподготовк
а,  МУБиНТ 

 КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО 

 

 Конюхова Н.Н. Профессионал
ьная 
переподготовк
а,  МУБиНТ 

 КПК,  ИОЦ  

 Бегунов В.Ю.  Профессиона
льная 
переподготов
ка 

 КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО 

Учителя Учителя 
математики 

Целевые 
курсы, ГОУ 
ЯО ИРО - 1 

КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО - 1 

КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО 

 

 Учителя 
русского языка 

Целевые 
курсы, ГОУ 
ЯО ИРО - 1 

КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО – 1 

КПК, ИОЦ - 1 

КПК, ИОЦ - 3 КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО -2 

 Учителя 
иностранного 
языка 

 КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО – 2 

КПК, ИОЦ - 3 

КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО - 2 

 

 Учителя истории КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО – 2 

 

 КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО – 1 

 

 

 Учителя 
биологии 

КПК, ГОУ ЯО 
ИРО - 1 

КПК, ИОЦ- 2  КПК, ИОЦ –1 

Целевые 
курсы, ГОУ 
ЯО ИРО - 1 

 Учителя 
географии 

КПК, ГОУ ЯО 
ИРО - 1 

   

 Учителя физики Целевые 
курсы, ГОУ 
ЯО ИРО - 2 

  КПК, ГОУ 
ЯО ИРО - 1 

 Учителя химии Целевые  Целевые  



 

курсы, ГОУ 
ЯО ИРО - 2 

курсы, ГОУ 
ЯО ИРО - 1 

 Учителя 
информатики 

КПК,  ИОЦ -1 

КПК, ГОУ ЯО 
ИРО - 1 

   

 Учителя 
физической 
культуры 

 КПК,  ИОЦ -1 КПК,  ИОЦ -2 КПК, ГОУ 
ЯО ИРО - 1 

 Учителя 
технологии 

КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО -2 

  КПК,  ИОЦ -2 

 Учителя музыки, 
ИЗО 

КПК, ИОЦ - 1 КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО -1 

КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО -1 

 

Библиотекарь   КПК, ИОЦ - 1   

Педагог-психолог  КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО 

Спецкурс, 
ИОЦ 

КПК,  ГОУ 
ЯО ИРО 

 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП среднего общего 
образования: 

 реализуют образовательную программу старшей школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, одновозрастные и разновозрастные, занятия, 
тренинги, проекты, практики, конференции, и пр.), с постепенным расширением 
возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 
Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их 
реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 
собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных 
образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 
самостоятельности. Эту задачу решает классный руководитель в сотрудничестве с 
учителями-предметниками; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 
задачу решает, в первую очередь, классный руководитель и педагог-организатор; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 
подростков, проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 
классный руководитель, педагог-организатор. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС. 

Методическая работа с педагогами строится через систему мероприятий, 
включающих: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических кафедр по проблемам введения ФГОС. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 
проблемам апробации и введения ФГОС. 



 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС. 

8. Участие педагогов в проведении семинаров муниципального и регионального 
уровня в рамках деятельности МРЦ и РИП. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научно-

методического советов, заседания научно-методических кафедр, предъявление результатов 
деятельности учителя на ежегодном Фестивале методических продуктов.  

Методическая работа в учреждении строится в соответствии с планом на учебный год. 
Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 
результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 
учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 
также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной   
программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к основной школе; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических 
условий основной образовательной программы среднего общего образования является 
система психологического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического  сопровождения - создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.     
Задачи психолого-педагогического сопровождения на уровне среднего общего 

образования: 
-систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития 

старшеклассника в процессе его обучения; 
-создание социально-психологических условий для развития  личности учащихся и их 

успешного обучения;  
-создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим трудности в обучении и поведении. 



 

Достижение поставленных задач осуществляется через: 
-диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 

развития; 
-диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
-содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических 

знаний в образовательном пространстве; 
-коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер 

личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также 
коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

1.Психодиагностика 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-

педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 
процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 
Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с 
группами обучающихся. 

Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач: 
- составление социально-психологического портрета школьника; 
- определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии; 
- выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии 

с присущими им особенностями обучения и общения. Из форм организации диагностической 
работы можно выделить следующие. 

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников 
определенной параллели — так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая 
форма представляет собой первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить 
«благополучных», «неблагополучных» детей в отношении измеряемых характеристик. 

Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание 
динамики адаптации школьников к обучению в среднем звене ,составление социально-

психологического статуса школьника в период острого подросткового кризиса, обследование 
старшеклассников и т. д. Такая форма диагностической работы является плановой и 
проводится в соответствии с графиком работы психолога с каждой из параллелей школы. 
Основными способами получения информации о психолого-педагогическом статусе 
школьника при комплексном обследовании являются: 

- экспертные опросы педагогов и родителей; 
- структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 
- психологическое обследование школьников; 
- анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и 

материалов предыдущих обследований  
2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании 

сложных случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая 
форма работы проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, 
является обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу 
реальных трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное психодиагностическое 
обследование имеет индивидуальный характер с использованием более сложных методик с 
предварительным выдвижением гипотез о возможных причинах выявленных (или 
заявленных) трудностей, с обоснованием выбора стратегии и методов обследования. 



 

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае 
необходимости срочного получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, 
бесед, направленных на изучение общественного мнения. 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам 
психологического паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных 
психических процессов, эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений в 
классном и школьном коллективах. При проведении диагностических процедур 
используются типовые психологические методики, адаптированные к условиям данной 
школы.  

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно 
большая, психолог должен использовать в качестве своих помощников-экспертов завучей по 
учебной и воспитательной работе, классных руководителей, предварительно обучив их 
проведению диагностических процедур и умению интерпретировать полученные  

2.  Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками 

Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах — групповой и 
индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе 
результатов психодиагностического обследования и основывается на тех методологических 
принципах, которых придерживается практический психолог. 

Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. 
Это связано: 

1. С активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формированием 
у них теоретического, или словесно-логического мышления. 

2. Со снижением мотивации к обучению у подростков  
3. С ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным 

переживанием новых глубоких чувств. 
4. С расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов 

учащихся, развитием способностей диадического общения. 
5. С интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных 

противоречий. 
6. С необходимостью профессионального самоопределения учащихся. 
Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной 

работы. 
Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по нескольким 

направлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных способностей; 
развитием и коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с 
формированием навыков эффективного общения и взаимодействия; со снижением 
внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессиональном 
самоопределении. 

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной 
работы со школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих положений: 

1.Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам 
психолого-педагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие 
которых на данном возрастном этапе наиболее актуально. 

2.Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам 
психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых не 
соответствует психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

3.Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам 
проведения психодиагностических минимумов. 

 

Организация работы психолого-педагогического  консилиума  
Психолого-педагогический консилиум (ППК) - это совещательный, систематически 

действующий орган при администрации лицея № 2. Основная цель ППК - выработка 



 

коллективного решения о содержании обучения и способах профессионально-

педагогического влияния на обучающихся. Такие решения принимаются на основе 
представленных учителями, педагогами-психологами, другими специалистами и врачами 
диагностических аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, группы 
учащихся или класса. 

  В состав ППК входят постоянные участники - заместители директора школы по 
учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги, 
классные руководители, учитель-логопед, родители учащихся, приглашенные специалисты - 
в зависимости от специфики рассматриваемого вопроса. Общее руководство деятельностью 
ППК осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Задачи психолого-педагогического консилиума: 
 Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, 

обобщение причин отклонений. 
 Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении школьников. 

 Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения 
для ученика (группы обучающихся). 

 Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 
коррекции образовательного процесса. 

 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 
Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция - распознание причин и характера отклонений в поведении и 
учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; 
определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция - защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и 
выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее 
оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по 
медицинской реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для 
эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами 
семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция - интеграция воспитательных воздействий 
педагогического коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 
аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической 
проблемы. Заседание ППК может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. 
Заседания ППК оформляются протоколом. 

 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

Участники Обязанности 

Руководитель ППК - 

заместитель 
директора по УВР 

- организует работу ППК. определяет его повестку дня и состав 
учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на 
заседание; 
- формирует состав участников для очередного заседания; 
- координирует связи ППК с участниками образовательного 
процесса, структурными подразделениями школы; 
-  контролирует выполнение рекомендаций ППК. 



 

Педагог-психолог -организует сбор диагностических данных на подготовительном 
этапе работы ППК; 
-  обобщает, систематизирует полученные диагностические 
данные, готовит аналитические материалы: 
-  формулирует предварительные выводы и гипотезы; 
-  формирует предварительные рекомендации. 

Учителя - дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 
- формулируют педагогические гипотезы, выводы и 
рекомендации. 

Врач -  информирует о состоянии здоровья учащегося; 
-  дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 
-  обеспечивает и контролирует направление ребенка на 
консультацию к медицинскому специалисту (по рекомендации 
консилиума либо по мере необходимости) 

 

3. Консультирование и  просвещение школьников, их родителей и педагогов 

Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям. 
1. Консультирование и просвещение педагогов. 
2. Консультирование и просвещение родителей. 
3. Консультирование и просвещение школьников. 
В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно 

консультирования по вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме 
просветительской работы со всеми участниками педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и 
их родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей 
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 
развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Консультативная деятельность — это оказание помощи обучающимся, их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 
психологического консультирования. В данном пособии предлагаются основные формы и 
методы возрастно-психологического подхода в консультировании. 

Особенностью консультативной работы психолога в средней школе является то, что 
часто непосредственным «получателем» психологической помощи (клиентом) является не ее 
окончательный адресат — школьник, а обратившийся за консультацией взрослый (родитель, 
педагог). Однако в отличие от подобной ситуации в начальной школе за психологической 
помощью в средней школе может обратиться сам подросток. 

 В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать 
принципы консультирования самых различных психологических направлений 
(диагностический, экзистенциальный, гуманистический, бихевиоральный и другие подходы). 
Однако в работе с детьми, личность и в целом психика которых находятся еще на этапе 
своего становления, учет возрастных особенностей является непременным условием 
консультативной работы психолога в школе. В целом задачу возрастно-психологического 
консультирования составляет контроль за ходом психического развития ребенка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации этого процесса. 
Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкретные 
составляющие: 

1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитаний, в 
возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 



 

2) своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и 
нарушениями психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические 
консультации; 

3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 
соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 
психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами); 

4) составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) 
рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для 
учителей, родителей и других лиц; 

5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 
6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при 

консультации с детьми и родителями; 
7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм 

работы»  
1. Консультирование и просвещение педагогов 

В организации психологического консультирования педагогов можно выделить три 
направления. 

1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически 
адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько полно 
учтены возрастные особенности учащихся, насколько адекватны методические аспекты 
педагогической программы технике эффективного коммуникативного воздействия. 

2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 
межличностного взаимодействия конкретных учащихся.  

Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной стороны, по 
запросу педагога, с другой — по инициативе психолога, который может предложить учителю 
ознакомиться с той или иной информацией о ребенке (по результатам фронтальной и 
углубленной индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой оказания помощи 
или поддержки. 

Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме 
индивидуальных консультаций. 

2. Консультирование и просвещение родителей 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной 
работы с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по 
поводу оказания консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-

родительского взаимодействия; с другой — по инициативе психолога. Одной из функций 
консультативной работы с родителями является информирование родителей о школьных 
проблемах ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость 
психологической поддержки родителей в случае обнаружения серьезных психологических 
проблем у учащегося либо в связи с серьезными эмоциональными переживаниями и 
событиями в его семье. 

Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может 
стать ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, 
которые решают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В 
ходе психологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни 
психолог предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско-

родительского общения. 
3. Консультирование и просвещение школьников 

Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество случаев 
обращения за психологической помощью в этом возрасте резко увеличивается. При этом 
резко возрастает и диапазон запросов клиентов (школьников или их родителей): от проблем 
первой, чаще неразделенной любви — до опасности наркомании и алкоголизма, от признаков 
дизморфоманий — до нежелания ходить в школу. Еще более выделяет этот период жизни 



 

ребенка с точки зрения особенностей психологического консультирования то, что теперь, в 
отличие от младших школьников или 4—5-классников, сам подросток впервые становится 
клиентом — субъектом обращения в психологическую консультацию, ставя, а иногда и не 
ставя об этом в известность своих родителей  

Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое 
просвещение. Необходимость данного вида работы обусловлена тем, что у педагогов и 
родителей на сегодняшний день отмечен дефицит в психологических знаниях. Несмотря на 
доступность психологической литературы, многие имеют лишь общие представления о 
психологических особенностях подросткового возраста, способах конструктивного 
взаимодействия с подростками и влияния семейного и педагогического общения и оценок на 
формирование уверенности у подростков. 

Формой такой работы служат лекции и беседы, проводимые на родительском 
собрании и методическом совете школы. Основные темы лекций и бесед психолога с 
педагогами являются: «Психологические особенности подросткового возраста», 
«Педагогическое общение и его роль в воспитании подростка», «Влияние педагогической 
оценки на формирование личностной уверенности подростка». В работе с родителями: 
«Внутренний мир подростка», «Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие 
уверенности ребенка-подростка», «Психологические приемы и техники организации 
эффективного взаимодействия со своим ребенком». 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 
ФГОС основного общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 
расчете на одного  ученика. 

При этом большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, 
повышению их квалификации и укреплению материальной базы лицея.  

Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной 
образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Образовательное учреждение располагает материальной базой, которая обеспечивает 
организацию всех видов деятельности обучающихся, соответствует санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным особенностям и 
возможностям школьников, отвечает требованиям к оснащенности школьных помещений, 
позволяет обеспечить реализацию образовательных потребностей. 

В учреждении имеются современные  кабинеты с мультимедийным оборудованием,  
большой и малый спортивные залы, актовый  зал, информационно-библиотечный центр, 2 
компьютерных класса, читальный зал с компьютерной техникой и выходом в Интернет, 
спортивная площадка на территории школы. Имеется мебель: регулируемые парты, стулья, 
шкафы. Для образовательного процесса приобретены: компьютеры, ноутбуки, проекторы, 8 
интерактивных комплексов, учебники. 

 В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты по предметам, оснащенные 
ИКТ - оборудованием,  2 кабинета информатики с отдельными залами для теоретических 
занятий,   кабинет музыки. Имеется выделенная интернет линия, имеется сервер 
образовательного  учреждения, аккумулирующий в информационном центре  учебно-



 

методическое обеспечение образовательного процесса, работает  сайт образовательного 
учреждения. 

Оборудованы 2 спортивных  и актовый залы, библиотека с отдельной зоной для 
организации внеурочной деятельности, кабинет психолога.  

Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по 
основным учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
ООП ООО.   

Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам.  
Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по 

циклическому меню. В школе работает хорошо оборудованная столовая, где обучающиеся 
могут приобрести горячие завтраки, обеды и полдники.  

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 
обслуживание школьников. В школе оборудован медицинский кабинет, процедурная, 
оснащенные современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский 
осмотр.  

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой 
связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной 
сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.  

В течение учебного времени в школе находится сотрудник охранного предприятия 
«Сокол», в обязанности которого входит охрана здания от проникновения посторонних лиц и 
соблюдение общественного порядка. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и 
исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой 
работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, 
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к 
глобальной информационной среде. 

Учебные  помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным  
креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного 
(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений, цифрового 
(электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 
материалов и информации с использованием технологических инструментов и 
оборудования; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 
спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных 
музыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 



 

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

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Лицей №2 располагает учебно-методической и информационной базой, 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей 
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Для организации 
образовательного процесса приобретены учебники и учебно-наглядные пособия. 

Образовательное учреждение располагает полным комплектом учебно-методической  
литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным особенностям  
обучающихся и современным требованиям ФГОС. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 
курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 
(расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и педагогами 
на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями основной учебной 
литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 
5-10 лет. Имеются так же пособия на электронных носителях. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 
каждых сто обучающихся. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  ООП 

Комплект школьной предметной мультимедийной библиотеки новых цифровых 
образовательных ресурсов «Интерактивная предметная медиатека «Образование: третье 
тысячелетие»» на 50 DVD-ROM дисках. 

                                  

№п/п                     Название Кол-во 

1 Коллекция диск №1,№2 2 

2 Собрание № 3, №4 2 

3 Собрание № 5, №6 2 

4 Сборники № 7,№8 2 

5 Собрание № 9, №10 2 

6 Собрание № 11, №12 2 

7 Сборники № 13,№14 2 

8 Сборники № 15,№16 2 

9 Сборники № 17,№18 2 

10 Собрание № 19, №20 2 

11 Точные науки №21,№22 2 



 

12 Базовая часть №23,№24 2 

13 Программное обеспечение № 25,№26 2 

14 Программное обеспечение № 27,№28 2 

15 Программное обеспечение № 29,№30 2 

16 Точные науки №31,№32 2 

17 Программное обеспечение № 33,№34 2 

18 Программное обеспечение № 35,№36 2 

19 Точные науки №37,№38 2 

20 Собрание № 39, №40 2 

21 Собрание № 41, № 42 2 

22 Собрание № 43, № 44 2 

23  Точные науки № 45, №46 2 

24 Собрание № 47, № 48 2 

25 Базовая часть №49,№ 50 2 

  50 экз. 
  

Электронное приложение к курсу  
«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

26 Основы православной культуры. CD-ROM 

 

21 

27 Основы светской этике. CD-ROM 

 

85 

28 Основы исламской культуры. CD-ROM 

 

5 

29 Основы мировых религиозных культур. CD-ROM 

 

5 

30 Основы буддийской культуры. CD-ROM 

 

6 

31 Основы иудейской культуры. CD-ROM 

 

5 

  

 

127экз. 

 Электронные пособия по основам безопасности 
жизнедеятельности 

 

 

32 Первая медицинская помощь 1 

33 Улица полна неожиданностей 1 

34 Учебник ОБЖ 10 кл. 1 

35 Справочно-информационная база начальника ГО 1 

36 Справочник МЧС 1 

37 Энциклопедия ЧС (учебник спасателя) 1 

38 Школа выживания 1 

39 «Безопасность» (общие вопросы темы безопасности человека) 1 

40 Основы военной службы 1 часть 1 

41 Основы военной службы 2 часть 1 

42 Основы военной службы 2 часть 1 

43 Детская мультимедийная энциклопедия пожарной 
безопасности 

1 

44 Безопасность на улицах и дорогах в 2 частях 1 



 

45 Электронное пособие для проведения занятий(классн.часа) по 
курсу ОБЖ в начальной школе. Комплект из 3-х дисков 

1 

46 Правила пользования первичными средствами пожаротушения  1 

47 Правила эвакуации школы при пожаре. 1 

48 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 1 

  17 экз. 
 Электронные пособия по русскому языку и литературе 

 
 

49 Библиотека по русской драматургии XVII-ХХвеков СД  1 

50 Библиотека по русской литературе Х1-ХХвеков. СД 1 

51 Библиотека русской поэзии XVII-ХХвеков. СД 1 

52 Библиотека школьника.(DVD-box)        Комплект из 5 СД: 
53 Библиотека мировой лит-ры выпуск 1 1 

54 Библиотека русской классики выпуск 1 1 

55 Библиотека русской классики выпуск 2 1 

56 Библиотека русской классики выпуск 3 1 

57 Библиотека русской классики выпуск 6 1 

58 Издания по литературе для 5-11кл.CD-ROM. 1 

59 Йэдания по русскому языку для 5-7кл. CD  1 

60 Лингвистическое.уч.пособ.CD-RОМ Комплект из 3 СД: 
61 Лингв. Пособие по  «Фразеологии» ч.1 1 

62 Лингв. Пособие  «Традиции и обряды» ч.2 1 

63 Лингв. Пособие по «Речевому этикету» ч.3 1 

64 Пособия д/подг.к ЕГЭ по русскому языку.СО-ROM         1 

65 Сборник,содержащий прав. По рус.яз.СД РОМ (Фраза) 1 

66 Сборники диктантов.тренингов,электрон  СД   ,словарей. 1 

67 Справочник школьника.Русский язык.5-11кл. СД   1 

68 Хрестоматия по русской литературе. СД 1 

69 Хрестоматия школьника.  СД     1 

  19 экз. 
 ИТОГО: 213 экз. 

 

Для качественной организации образовательного процесса в учебных кабинетах 
имеются необходимые учебно-дидактические материалы.  

Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 
система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 
деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 
учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя 
из особенностей системы и конкретных детей. 

При разработке УДМ учителю необходимо соблюдать следующие требования:  
1) учебно-дидактические материалы должны, прежде всего, быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка 
станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 
представлены в этих  материалах. В ходе  разработки УДМ для решения задач 
образовательного процесса  педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 
учебных предметов. 

        Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны стать средством поддержки 
детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного; 



 

2) учителю  необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов  образовательного 
процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 
(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. 
Они  должны, прежде всего, пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников; 

4)   в контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 
направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 
достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 
также определять меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим 
(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-

дидактические  материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность 
самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО  в 
образовательном учреждении  сформирована информационная среда (ИС) образовательного 
учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  
Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том 
числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 
размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 
обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 
родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся в образовательном учреждении; 
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных; 



 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  
используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 
лицеем. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает работу с компьютером, 
распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 
материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 
поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 
образовательного процесса.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования 
ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит 
к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 
места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 
проекторов и экранов, цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с 
беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной 
работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки.      

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 
преподавании предметов используется наряду с вышеописанным так же и 
специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и 
цифровые микроскопы для естественно-научных дисциплин, устройства синтеза и ввода 
музыкальной информации для уроков музыки, конструкторы с компьютерным управлением, 
графопостроители для уроков технологии, графические планшеты. Для большинства 
предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной 
деятельности и цифровые информационные источники. Все это оснащение эффективно 
используется в достижении целей предметной ИКТ- компетентности учащихся и в 
повышении квалификации учителей. 

Соответственно меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного 
назначения, как помещения, где идет изучение информатики, где нужна поддержка 
компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 
информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром 
формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 
применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 
использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 
информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 
например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 
презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. Число кабинетов информатики в 
школе определяется исходя из их загрузки в рамках всего образовательного процесса. 

В кабинете информатики имеется не менее одного рабочего места преподавателя, 
включающего мобильный или стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест учащихся 
(включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, наушники с 
микрофоном, веб-камеру, графическую панель). В кабинете имеются основные 



 

пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе 
– проектор с потолочным креплением, интерактивная доска или маркерная доска с 
мобильным сканером для доски, камеры, графические панели. Компьютер учителя также 
имеет наушники с микрофоном, веб-камеру и графическую панель.  

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 
 конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки 

дискретной информации и логики; 
 управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) 
 учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 
Все программные средства, установленные на компьютерах  лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows, Linux), имеется файловый менеджер в составе 
операционной системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; 
интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 
векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 
(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 
распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 
доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика использованы специальные 
программные средства.  

В библиотеке установлена программа интерактивного общения.  
Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяют общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть 

включают необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – 

учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы 
аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 
иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на 
полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.  

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в образовательном учреждении: 
№/п Название  техники Количество, шт. 
1. Стационарные  компьютеры 94 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 20 

3. Принтеры 15 

4. Мультимедийные  проекторы 36 

5. Интерактивная доска 15 

6. Нетбуки 12 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 
образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы среднего общего 
образования лицея необходимо:  

1) Обеспечить курсовую переподготовку учителей-предметников по реализации 
ФГОС и использованию в образовательном процессе интерактивных средств обучения; 

2) Организовать регулярное информирование родителей и общественности о процессе 
реализации ООП сОО; 

3)  Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 
приоритетами программы; 

4)   Обновлять и развивать материально-техническую базу учреждения. 
3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса под руководством 
административной команды во главе с директором лицея. 



 

 

        3.5. Сетевой  график по формированию необходимой системы условий 

Направление Содержание деятельности Период 

2017 г. 
Период 

2018 г. 
Пери
од 

2019 г 

Ответств
енный 

1. Нормативно-

методическое 
обеспечение  

1. Модернизация программы 
мониторинга индивидуального 
развития обучающегося 

 январь-

май 

 Зам. 
директора 
по НМР,  
НМС 

 2. Внесение изменений в 
Положение о системе оценивания 
в старшей школе 

 январь-

май 

 НМС, зав. 
кафедрам
и  

 3. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам 
образовательного пространства 

сентябрь
-декабрь 

  Директор 

 4. Модернизация рабочих 
программ и программ 
внеурочной деятельности  

август-

октябрь 

  Зам. 
директора 
по НМР, 
зам. 
директора 
по ВР 

2. Финансово-

экономическое 
обеспечение 

1. Формирование предложений в 
проект бюджета на календарный 
год в соответствии с основной 
образовательной программой 

ежегодн
о, 
декабрь 

ежегодн
о, 
декабрь 

ежего
дно, 
декаб
рь 

Директор 

3. Организационно 
– методическое 
обеспечение  

1.Проведение серии 
информационно-методических 
семинаров-совещаний  с 
педагогами, общественностью, 
родителями 

По 
особому 
плану 

По 
особому 
плану 

По 
особо
му 
плану 

Директор, 
зам. 
директора 
по НМР 

 2.Создание постоянно 
действующих объединений 
педагогов, закрепление тьюторов 

сентябрь
- ноябрь 

  Зам. 
директора 
по НМР 

 3.Разработка системы 
мониторинга   реализации ФГОС 
на уровне учреждения. 

октябрь   Зам. 
директора 
по НМР, 
зам. 
директора 
по УВР 

4.Кадровое 
обеспечение 

1.Организация курсовой 
подготовки учителей по 
реализации ФГОС СОО 

6 чел. 4 чел.  Зам. 
директора 
по НМР, 
зав. 
кафедрой 
начальны
х классов 

 2. Организация курсовой 
подготовки учителей старшей 
школы по использованию в 
образовательном процессе 
интерактивных средств обучения 

7 чел. 8 чел. 5 чел. Зам. 
директора 
по НМР, 
зав. 
кафедрой  



 

5. Информационное 
обеспечение  

1.Информирование родителей и 
общественности о ходе 
реализации ФГОС и ООП СОО 
через сайт ОУ 

Раздел 
«Новост
и» 

создани
е 
раздела 
«Реализ
ация 
ФГОС 

СОО» 

 Директор 

 2.Обеспечение участия родителей 
и общественности в управлении 
процессом реализации ФГОС 

Создани
е 
обществ
енного 
Совета 
по 
качеству  

Изучени
е 
качества 
предост
авляемы
х услуг 
в рамках 
реализа
ции 
ООП 
СОО 

 Директор,  
Совет по 
качеству 

6. Материально-

техническое 
обеспечение  

1. Замена компьютерной техники 
(компьютер+проектор + экран) 

 № 209 

307 

304  

№ 216 

№ 301 

Директор,  

 2. Приобретение интерактивных 
комплексов 

1 2 2  

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 
образовательного учреждения в рамках мониторинга реализации ООП. 

Система условий реализации Образовательной программы разработана  на основе 
соответствующих требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 
учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  
 

 

 

 

 


