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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативной базой разработки ООП СОО являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрирован 07. 06. 2012 г. N 24480) 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413” (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

Также при реализации ООП ООО учтены требования:  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"",  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания".  

-Устав и локальные акты Лицея № 40 при УлГУ.   Она определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа Лицея содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов Образовательной программы. 

 

Общие сведения о лицее: 

Наименование ОО: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете». 

Юридический, фактический адрес: Россия, 432017, г. Ульяновск, улица Куйбышева, дом 

3. 

ИНН 7326010328, КПП 732601001, ОГРН 1027301408892, ОКАТО 73401365000, л/с 

03473301780 

Телефоны: 32-25-43, 32-54-43, 32-70-60 

Статус ОО: общеобразовательное учреждение «Лицей № 40 при Ульяновском 

государственном университете». 

Учредитель (ли): - Управление образования администрации г. Ульяновска, адрес: 

Россия, 432063, г. Ульяновск, ул. Советская, 14;  

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации г. Ульяновска, адрес: Россия, 432600, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 40 при 

Ульяновском государственном университете» было основано в 1953 году как средняя школа. 
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В 2002 году по распоряжению мэра города Ульяновска № 1018-р от 02.08.2002 г. школа 

переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей физики, 

математики, информатики № 40» при Ульяновском государственном университете. 

В 2011 году лицей приобрёл статус бюджетного учреждения. 

В 2018 году лицей переименован в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном 

университете». 

 

Социальное окружение лицея. 

С 1990 г. лицей тесно сотрудничает с Ульяновским государственным университетом по 

вопросам организации профильного обучения. Такое сотрудничество позволяет лицею 

выстраивать свою образовательную деятельность в соответствии с требованиями нового 

содержания образования, пополняя педагогический коллектив высокопрофессиональными 

кадрами, позволяя повышать мастерство работающих в лицее учителей, учащимся вести 

обширную научно-исследовательскую деятельность (через нестандартные формы работы 

научного общества учащихся), что подготавливает последних к успешному продолжению 

образования в УлГУ и других вузах страны. 

Тесное сотрудничество установлено и с факультетом дополнительного образования  

Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова. Помимо 

того, что учителя лицея ежегодно проходят обучение по дополнительным профессиональным 

программам  повышения квалификации, регулярно на базе нашего лицея проводятся 

семинары различного уровня, выездные занятия для слушателей факультета.  

Учителя, призёры и победители конкурса «Учитель года» сотрудничают с областным 

клубом «Учитель года». 

Также лицей плодотворно сотрудничает с городским методическим центром Управления 

образования администрации г.Ульяновска: на базе лицея проводятся городские научно-

практические семинары для руководителей ОУ, их заместителей, педагогов.  

Социально-психологическая служба лицея активно взаимодействует с Центром 

психолого-медико-социального сопровождения «Росток».  

Сформировались традиции сотрудничества лицея с МБОУ ДОД ЦДТ № 2, 4, 6, 

кинотеатром «Художественный», Ульяновской областной филармонией, театрами города. 

Совместная работа с факультетом физического воспитания и валеологии, адаптивной 

физкультуры Ульяновского государственного университета является одним из важнейших 

направлений работы лицея. С осени 2007 года в лицее совместно с этим факультетом ведёт 

работу спортивный клуб «Спорт-Эллада». 

С 2010 года лицей входит в Школьную лигу РОСНАНО, в рамках которой 

осуществляется сотрудничество с образовательными организациями, входящими в лигу. С 

МБОУ Октябрьский сельский лицей подписано соглашение о сотрудничестве, в ходе которого 

осуществляется обмен опытом работы в области естественнонаучного образования.  

Организация образовательной деятельности и режим функционирования лицея 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189. Занятия в лицее 

проводятся в одну смену, продолжительность уроков 40 минут. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

В лицее штат полностью укомплектован высокопрофессиональными кадрами.  

Анализ кадрового состава  
По уровню образования (основной состав, включая администрацию): 

Классы Всего Высшее, в том 

числе 

кандидаты 

наук 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

1-11 58 55 - 3 - 

По квалификационным категориям (основной состав без заместителей директора): 
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Классы Всего с 

категорией 

Высш. кв. 

категория 

1 

квалификацио

нная 

категория 

2 

квалификацио

нная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1-11 (чел.) 35 22 13 0 5 

Итого (%) 73 % 49 % 25 % 0% 10 % 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Классы Всего  В том числе 

  Почетная 

грамота МО 

РФ 

«Заслуженный 

учитель» либо др. 

категория 

заслуженных 

«Отличник 

образования, 

просвещения», 

«Почетный 

работник общего 

образования» 

Победители 

ПНПО 

1-4 3 3 - - - 

5-11 24 6 2 9 7 

 

Сведения о совместителях: 

Всего Из них (в %) По образовательному уровню 

 Работники  

вузов 

Пенсионеры Студенты Высшее Н/высш Среднее 

специальное 

Среднее 

     Канд., 

доктор 

   

5 5 (100 %) 1 - 5 4 - - - 

 

Повышение квалификации:  

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с п.5 ст. 47  Закона «Об 

образовании в РФ», в котором  говорится о том, что педагогические работники имеют право 

на дополнительное профессиональное образование не реже чем  1 раз в 3 года. Составлен 

перспективный план профессионального роста педагогов на три года. График повышения 

квалификации представлен в приложении №5. 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования: 

создать условия для формирования личности учащегося как интеллектуального потенциала 

общества на основе усвоения им духовной и материальной культуры человечества; 

углубленное изучение конкретной области знаний с помощью профильного обучения. 

Задачи: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия многонационального народа 

Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, а также внеурочную 

деятельность; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

– совершенствование воспитательного потенциала лицея; 

– обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

– взаимодействие лицея при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами: ЦДТ № 2, 4, 6, театрами,  музеями  города, УлГУ, Школьной лигой 

РОСНАНО; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, лицейского уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Ульяновска  для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального  педагога, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

ВУЗами города (УлГПУ имени И.Н.Ульянова; УлГУ; УГСХА). 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 
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обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания; субъектов системы 

образования; материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок; 

с переходом от учебных действий, характерных для основной школы к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 

и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях,  способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том 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. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется технологическим 

профилем обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей Лицея.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  

В соответствии с ФГОС СОО структура и содержание планируемых результатов 

освоения ООП СОО (личностные, метапредметные, предметные) обучающимися должны: 

- отражать требования ФГОС СОО; 

- передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей); 

- соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Требования к планируемым результатам освоения обучающимися ООП СОО 

обозначены во ФГОС СОО: к личностным, к метапредметным, к предметным результатам. 

Планируемые результаты освоения обучающимися в соответствии с ФОП СОО представлены 

в ООП СОО Лицея № 40 при УлГУ описанием личностных результатов на уровень СОО, 

уточняют и конкретизируют метапредметные (на уровень СОО) и предметные (по годам 

обучения) результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с ФГОС СОО планируемые результаты освоения обучающимися 

программы среднего общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы среднего общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки:  

а) рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана 

(80%), учебных курсов (части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений – 20%), курсов внеурочной деятельности, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию образовательной 

деятельности в Лицее № 40 при УлГУ по определенному учебному предмету, учебному 

курсу, курсу внеурочной деятельности, учебному модулю и системы оценки качества 

освоения старшими школьниками ООП СОО;  

б) рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Лицее № 40 при УлГУ посредством реализации инвариатных 

воспитательных модулей (80%) и вариативных воспитательных модулей (20%);  

в) программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися учебных 

предметов обязательной части учебного плана (80%), учебных курсов (части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений – 20%) и учебных курсов 

внеурочной деятельности;  

г) системы оценки качества освоения обучающимися программы среднего общего 

образования: 

д) в целях выбора средств обучения (учебников из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования для учебных 

предметов обязательной части учебного плана (80%) и учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности части ООП СОО, формируемой участниками образовательных 

отношений – 20%) и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Всё наполнение программы среднего общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 

современным целям среднего образования, которые представлены во ФГОС как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося и конкретизированы 

в ФОП СОО.  

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 



8 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание 

её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Таким образом, описание планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения старшими школьниками ООП СОО находят отражение в следующих 

пунктах ООП СОО: «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы среднего общего образования» в контексте описания оценивания результатов; 

«Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей» в контексте достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов; «Программа формирования универсальных учебных действий» в 

контексте достижения метапредметных результатов; «Рабочая программа воспитания» в 

контексте достижения личностных результатов; «Учебный план» в контексте достижения всех 

групп результатов при изучении обязательных учебных предметов на уровне СОО; «План 

внеурочной деятельности» в контексте формирования всех групп результатов; 

«Характеристика условий реализации ООП СОО» в контексте создания условий для 

достижения планируемых результатов.  

Планируемые результаты освоения Образовательной программы  представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу Образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения Образовательной программы, выступая содержательной и 

критериальной  основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов  и 

системы оценки.  

Система планируемых результатов, в соответствии с требованиями ФГОС, — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. 

Особо выделяются  те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий – способов деятельности (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом,  и,  

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. Обобщенные характеристики результатов  личностных, метапредметных и 

предметных  способов деятельности, которыми должны овладеть  учащиеся к окончанию 

основной школы, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Обобщенные характеристики результатов  личностных, метапредметных  

и предметных  способов деятельности 

№ Универсальные способы 

деятельности 

Содержание  универсальных способов 

деятельности 

1. Личностные результаты: 

1.1. Самоопределение 

 
 внутренняя позиция школьника;  

  самоидентификация; 

  самоуважение и самооценка 

1.2. Смыслообразование 

 
 мотивация (учебная, социальная);  

 границы собственного знания и «незнания» 

1.3. Морально-этическая  ориентация на выполнение морально-
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ориентация нравственных норм;  

 способность к решению моральных проблем на 

основе децентрации;  

 оценка своих поступков. 

2. Метапредметные  результаты 

2.1. Познавательные   работа с информацией; 

  работа с учебными моделями; 

  использование знаково-символических 

средств, общих схем решения; 

  выполнение логических операций сравнения,  

анализа, обобщения, классификации, 

установление аналогий, подведения под понятие 

2.2. Коммуникативные  речевая деятельность; 

 навыки сотрудничества 

2.3. Регулятивные  управление своей деятельностью;  

 контроль и коррекция; 

 инициативность и самостоятельность. 

3. Предметные результаты 
3.    основы системы научных знаний; 

  опыт «предметной» деятельности по 

получению, преобразованию и применению 

нового знания; 

  предметные и метапредметные действия с 

учебным материалом. 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

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;  
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– 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 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;  

– 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 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 
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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, традиционные семейные ценности.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
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– 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 

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

I.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  
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Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– владеть понятиями о нормах русского литературного языка и применять знания о них в 

речевой практике, 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
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– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
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– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕАТУРА 

В результате изучения учебного предмета «Родная  литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• осознавать значимость чтения и родной литературы для своего дальнейшего развития, 

• понимать необходимость в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
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в этом мире, гармонизации отношений  человека и общества, 

• понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, 

• понимать литературно-художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции, 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты национального характера в героях сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения,  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.». 
 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
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– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
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– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 
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– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

 

ИСТОРИЯ 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  
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– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
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– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
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– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
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– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
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– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 
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– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

Для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 
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прикладным использованием 

математики 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

 Свободно оперировать
1
 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями счетного 

и несчетного множества; 

 применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные 

                                           

 
1
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени 

n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных чисел 

с заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

идеи расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 
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решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений 

и неравенств и стандартными методами 

их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений 

и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая функция; строить ее 

график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические функции; строить 

их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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 владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие при 

решении задач; 

 применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия 

и уметь применять его при решении 

задач; 

 применять для решения задач 

теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности;  

 владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 

производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 
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 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, определенный 

интеграл;  

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической гипотезы, 

о статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  

теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь применять при 

решении задач; 

 владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом пути, 

иметь представление о трудности 

задачи нахождения гамильтонова 

пути; 
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изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

 владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные решения 

в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 Достижение результатов раздела 

II 

 

Геометрия  Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы 

и уметь применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении 
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когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и следствиях из 

них и уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и метода 

следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в пространстве 

и уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности прямой и плоскости 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный параллелепипед и 

сечений многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических 

сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при решении 

задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического 

пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях 

в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле 

и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять их 
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применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), 

их сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для решения 

задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать 

результат 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 

векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при решении 

задач; 

 применять уравнение плоскости, 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 
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формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве при решении 

задач  

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математик

и 

 

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 

математик

и 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать 

область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 
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– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
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гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

ФИЗИКА 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 
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– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента 

 

АСТРОНОМИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– иметь  представление о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенно пользоваться астрономической терминологией и символикой; 

– иметь  представление о значении астрономии в практической деятельности и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

– осознавать  роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития международного сотрудничества в этой области. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы луны, суточные движения светил, 

– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной  системы, 

– понимать смысл физических величин: парсек, световой год. 

– понимать смысл следующих понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, Большой Взрыв, черная дыра. 

 

ХИМИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 
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– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительной  направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
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– должен знать основные правила соревнований по видам испытаний и владеть техникой 

выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– должен знать основные правила соревнований по видам испытаний и выполнять 

нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения, в области охраны окружающей среды; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения, в 

области охраны окружающей среды; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– использовать основные нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации, вызывать в 

случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации, объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма, оперировать 

основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
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– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности, 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни, использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни, объяснять преимущества здорового образа 

жизни, объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья, распознавать факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи, использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи, отличать первую 

помощь от медицинской помощи, распознавать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях, вызывать в случае 

необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний, 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
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– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы, раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе, раскрывать 

организацию воинского учета, комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ, 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания, различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ, описывать 

основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса, объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе, 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва, объяснять порядок заключения 

контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ, использовать Строевой устав ВС 

РФ при обучении элементам строевой подготовки, оперировать основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия, выполнять воинское приветствие без 

оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и 

отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении, приводить 

примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки, описывать 

порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона, снаряжать магазин патронами, выполнять меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение, объяснять значение начальной 

скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника, объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела, выбирать прицел и 

правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям, объяснять ошибки 

прицеливания по результатам стрельбы, выполнять изготовку к стрельбе, производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат, различать наступательные и 

оборонительные гранаты, описывать устройство ручных осколочных гранат, выполнять приемы 

и правила снаряжения и метания ручных гранат, выполнять меры безопасности при обращении с 

гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя, характеризовать 

современный общевойсковой бой; 
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– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания, выполнять 

перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов, передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою, выполнять приемы по выносу 

раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям, 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной 

организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах 

в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, 

в целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 
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в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Лицея 

в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета.  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта (Положение об организации проектной 

деятельности в Приложении 4) 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится 

учителем в начале изучения предметного курса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты.  
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В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

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

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования 

приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

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

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце полугодия и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня
2
.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

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

образовательной организации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

                                           

 

2
 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» 

для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д.  

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

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
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ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

2.1.1. Цели, задачи Программы 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы.  

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

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

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– 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, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и 

др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 
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– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 

на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 

новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 

что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – 

глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных).  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  
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К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предоставляется 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

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

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

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

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

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, 

но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

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

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
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– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 
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цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению 

к школе социальными и культурными сообществами. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерно-техническое; 

– информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

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

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для развития УУД 

у обучающихся, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В лицее  разработаны  должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации на 

основе  квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников лицея к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС среднего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности лицея к реализации ФГОС среднего общего образования и 

развития УУД у обучающихся является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. Ежегодно формируется план методической работы лицея. 

Единая методическая тема лицея: Повышение эффективности образовательной деятельности 

через развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, введения ФГОС СОО,  профессионального стандарта педагога. 

Цель: Создание условий для непрерывного повышения профессионального мастерства педагога 

и его личностной культуры для достижения стабильно положительных результатов 

образовательной деятельности и принципиально нового качества образования. 
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Задачи:  
1. Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО), 

основного общего образования (ООО); введения ФГОС СОО. 

2. Способствовать повышению методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

3. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

педагогического опыта творчески работающих педагогов в статусе областной 

экспериментальной площадки; 

4. Способствовать развитию системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

5. Совершенствовать условия для развития ключевых компетенций обучающихся на 

основе использования педагогами современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

6. Повышать качество образовательной деятельности за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности. 

Содержание методической работы в школе формируется на основе: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2.Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ; 

3.Устава школы; 

4.Локальных актов; 

5.Программы развития школы; 

6.Годового плана работы школы; 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений её совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических работниках; 

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей региона. 

Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 

методической работы; 

– осуществление консультаций учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, 

регионального и муниципального уровня; 

Организационно – методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования; 

– организация работы преметных кафедр лицея; 

– организация методического сопровождения профильного обучения в лицее; 

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей 

профессионального педагогического мастерства; 
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– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся 

лицея. 

Полный план методической работы лицея представлен Приложении № 6.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства лицея, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

Лицей активно сотрудничает с социальными партнерами по разным направлениям 

деятельности. 

 

С кем договор Предмет договора 

Ульяновский государственный университет Сотрудничество в процессе довузовской 

подготовки учащихся 

АНПО «Школьная лига РОСНАНО» Взаимодействие в сфере 

естественнонаучного образования: 

Стажировки и повышение квалификации 

педагогов, конкурсные мероприятия в 

рамках Лиги, летняя школа для учащихся 

и т.п. 

МБУДО «ЦДТ № 6» Организация работы детских объединений, 

создаваемых в лицее 

МОУ «Октябрьский сельский лицей» МО 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

Взаимодействие в сфере образования в 

рамках Школьной лиги РОСНАНО             

Управление образования администрации 

муниципального образования Ульяновской 

области «Кузоватовский район» 

Взаимодействие в сфере образования 

МОУ Скугареевская СОШ Взаимодействие в сфере образования 

НОУ СПО «Ульяновский техникум 

экономики и права Центросоюза РФ» 

Сотрудничество по профориентации 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система» (Центральная городская 

библиотека им. И.А.Гончарова) 

Организация воспитательной работы и 

досуга школьников 
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Ульяновский физкультурно-спортивный 

техникум Олимпийского резерва 

Создание условий для обеспечения 

качественной подготовки студентов, а 

также в целях профориентационной 

работы 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

наркологическая больница 

Сотрудничество в целях повышения 

эффективности деятельности по 

профилактике вредных привычек среди 

детей и молодежи 

ГУЗ Детская городская клиническая 

больница г.Ульяновска 

Медицинское обслуживание: помощь в 

проведении диагностики, методическая 

помощь, профилактическое обследование 

и др. 

Ульяновский социально-педагогический 

колледж 

Создание условий для удовлетворения 

запросов учащихся и их родителей 

МБОУ «Старокулаткинская СОШ №1»  Обеспечение возможности освоения 

обучающихся 5 классов с применением 

электронного обучения 

Дворец творчества детей и молодежи Осуществления взаимодействия с целью 

предоставления возможности в 

дополнительном образовании 

ДЮСШ №1  Создание благоприятных условий в 

организации работы детских объединений 

С 1990 г.  лицей тесно сотрудничает с Ульяновским государственным университетом по 

организации профильного обучения. Такое сотрудничество позволяет лицею выстраивать свою 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, нового содержания 

образования, пополняя педагогический коллектив высокопрофессиональными кадрами, позволяя 

повышать мастерство работающих в лицее учителей, учащимся - вести обширную научно-

исследовательскую деятельность (через нестандартные формы работы НОУ), что подготавливает 

последних к успешному продолжению образования в УлГУ и лучших вузах страны (МГУ, 

МИФИ, МФТИ, МИУ и др.). 

Работа УлГУ с нашими учащимися включает в себя разные направления: 

 В институте нанотехнологий УлГУ проводятся учебные занятия физико-математических 

классов. 

 В течение года организуются экскурсии по институту нанотехнологий УлГУ 

 Учащиеся лицея принимают участие во встречах с представителями науки, культуры, 

политиками, проводимыми в УлГУ 

 Организуются экскурсии в музей, библиотеку УлГУ 

 Учащиеся лицея принимают участие в спортивных соревнованиях УлГУ 

 Научно-исследовательская деятельность учащихся лицея осуществляется под научным 

руководством сотрудников и аспирантов УлГУ. 

В текущем учебном году наши учащиеся приняли активное участие в организованных 

вузами Ульяновска Днях открытых дверей, это направление деятельности будет продолжено. 

Таким образом, ориентационные мероприятия «Школа-ВУЗ» выполняются в полном объёме. 

Помимо взаимодействия с вузами в рамках профориентационной работы лицей активно 

взаимодействует с предприятиями. Среди постоянных партнеров в этом направлении (экскурсии, 

уроки успеха, деловые игры и др.): Ульяновский автомобильный завод, моторный завод, завод 

«Искра» и др. Традиционно активно лицей сотрудничает с учреждениями культуры, среди 

которых наиболее тесно идет работа по организации досуговой деятельности учащихся, по 

гражданско-патриотической работе и т.п. с музеем-заповедником «Родина Ленина», областной 

филармонией, ТЮЗ и др. Особенно стоит отметить сотрудничество лицея с Информационным 

Центром по атомной энергии, который организует интерактивные выставки, игры, конкурсы, в 

которых принимают участие учащиеся начиная с 1-го класса. 

Взаимодействие с другими учреждениями, в том числе высшими и средними 

профессиональными образовательными учреждениями, предприятиями, учреждениями культуры 
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и здравоохранения города осуществляется в соответствии с запросами лицея и рекомендациями 

Министерства образования Ульяновской области и Управления образования администрации 

г.Ульяновска. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(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 универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать 

не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те 

же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 
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исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных предметов 

обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит 

возможность научиться». 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 

при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 
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Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 

системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам 

русского языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, 

реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, 

но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением 

языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных 

предметных результатов. 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
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Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является принципиально новое осмысление результатов 

образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 

соотнесено с личностными и метапредметными результатами.  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой
 
литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое 

и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
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– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать 

его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. 

Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а 

прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений 

как классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста 

личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Содержание программы 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.  

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов);  

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести 

"Княжна Мери");  

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом 

отдельных глав).  

Русская литература XIX века  

А.С. Пушкин  

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Медный всадник".  

М.Ю. Лермонтов  

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу 

один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь  
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Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения).  

А.Н. Островский  

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении).  

И.А. Гончаров  

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

- обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения).  

И.С. Тургенев  

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Ф.И. Тютчев  

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил 

вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору.  

А.А. Фет Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору.  

А.К. Толстой .Три произведения по выбору.  

Н.А. Некрасов  

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у 

двери гроба...", а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Н.С. Лесков  

Одно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-щедрин  

"История одного города" (обзор).  

Ф.М. Достоевский  

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Л.Н. Толстой  

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).  

А.П. Чехов  

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения).  

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении).  

Русская литература XX века  

И.А. Бунин  

Три стихотворения по выбору.  

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору.  

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения).  

А.И. Куприн  

Одно произведение по выбору.  

М. Горький  

Пьеса "На дне".  

Одно произведение по выбору.  

Поэзия конца XIX - начала XX вв.  
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И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  

А.А. Блок  

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Двенадцать".  

В.В. Маяковский  

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении).  

С.А. Есенин  

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения 

по выбору.  

М.И. Цветаева  

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а 

также два стихотворения по выбору.  

О.Э. Мандельштам  

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору.  

А.А. Ахматова  

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни 

к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору.  

Поэма "Реквием".  

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору.  

Роман "Доктор Живаго" (обзор).  

М.А. Булгаков  

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении).  

А.П. Платонов  

Одно произведение по выбору.  

М.А. Шолохов  

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).  

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ  

"Колымские Рассказ" (два рассказа по выбору).  

А.И. Солженицын  

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения).  

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения).  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 № 320)  

Проза второй половины XX века  
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Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин.  

Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия второй половины XX века  

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  

Драматургия второй половины XX века  

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин.  

Произведение одного автора по выбору.  

Литература последнего десятилетия  

Проза (одно произведение по Выбору). Поэзия (одно произведение  по выбору).  

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  

Произведение одного автора по выбору.  

Зарубежная литература  

проза  

О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, 

А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл, 

Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. 

Шоу, У. Эко.  

Произведения Не Менее Трех Авторов По Выбору.  

Поэзия  

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, P.M. Рильке, Т.С. Элиот.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Принципы построения рабочей программы базируются на актуальных в настоящее время 

компетентностном, личностно-ориентированном, деятельностном подходах обучения с учетом 

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса 

Основной целью изучения курса является подготовка к выполнению различных заданий по 

литературе, с одной стороны, и формирование умений и навыков в построении текста мини-

сочинения, в обработке текстов – с другой.  

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

А. С. Пушкин. 

Сквозные темы лирики А. С. Пушкина.  

М. Ю. Лермонтов.  Романтические традиции в лирике М. Ю. Лермонтова. Поэтическая 

преемственность. Сквозные темы в поэзии М. Ю. Лермонтова.  

Н.В. Гоголь. 

Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя (мотив дороги). Лирическое 

отступление как средство художественной выразительности. 

Литература 2-й половины 19 века 

 Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос». Литература и журналистика 50-80х годов XIX века. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 

 Славянофильство и западничество; нигилизм, народничество, «почвенничество» 

«физиологический очерк», «чистое искусство», «антинигилистический роман» 
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Александр Николаевич Островский. 

Островский – создатель новой русской драмы. 

 Образ Катерины  в драме «Гроза» в свете критики. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

 Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 

 Иван Александрович Гончаров 

10 «Обломов». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Анализ эпизода 

 Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 

Защита творческих проектов «Один день из жизни И.И. Обломова».  

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Иван Сергеевич Тургенев.  

Цикл «Записки охотника» (обзор). Яркость и многообразие народных типов в рассказах 

цикла «Записки охотника». 

Роман  «Отцы и дети». Философские итоги романа, смысл его названия.  

Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Николай Алексеевич Некрасов 

«Иди в огонь за честь Отчизны, за убежденья, за любовь...»: литературная композиция, 

посвященная жизни и творчеству Н.А. Некрасова . 

Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 

(«В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). 

«Зачем же ты в душе неистребима, мечта любви, не знающей конца...»: художественное 

своеобразие любовной лирики Н.А. Некрасова – 1 час 

Традиции и новаторство в поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. Анализ лирического 

стихотворения 

Николай Семенович Лесков. 

 Жизненный и творческий путь. Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. 

М. Е. Салтыков-Щедрин.  

Жанр литературной сказки. Сатира как художественный прием. 

Ф. М. Достоевский 

М. М. Бахтин о Ф. М. Достоевском.  

Понятие полифонии в романах Ф. М. Достоевского. Художественное время и 

пространство; психологизм в изображении героев.  

 Образ Петербурга в русской литературе. 

Лев Николаевич Толстой.  

Описания природы и их связь с внешней и внутренней жизнью человека. Анализ эпизода. 

Теория литературы. Понятие «диалектика души». Психологический портрет. Новый жанр 

романа-эпопеи. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса.  

Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе «Война и мир». 

Нравственно-философские итоги романа «Война и мир». Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Политические и социальные изменения в жизни России конца XIX-начала XX века.  

Антон Павлович Чехов.  

 Малый жанр в русской прозе и творчество А. П. Чехова. Разведение понятий «быт» и 

«бытие» в прозе А.П. Чехова. 

«Нет, больше так жить невозможно...». Анализ рассказов «Дама с собачкой» и «Невеста»  

Новаторство Чехова-драматурга.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 
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заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения.  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности  

Говорение  

-Диалогическая речь  

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.  

Развитие умений:  
-участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему 

-осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

-Монологическая речь  

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  

Развитие умений:  
-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации;  

-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  
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- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  
-отделять главную информацию от второстепенной;  

-выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений  
-выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной;  

-предвосхищать возможные события/факты;  

-раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию;  

-определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь 

Развитие умений 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

- излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.  

Развитие умений:  
-расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

-рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

-описывать свои планы на будущее.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала.  
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 ИСТОРИЯ  

Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества.  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.  

Всеобщая история  

Древнейшая стадия истории человечества  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. АРХАИЧНЫЕ цивилизации древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в 

XIV - XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах 

государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества.  

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 
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странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни нового времени. Традиционные общества 

востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв.  

От новой к новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема 

периодизации нтр. Циклы экономического развития стран запада в конце XIX - середине XX вв. 

От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы 

и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур.  

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX 

вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах запада и востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. "неоконсервативная революция". 

Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.  

История России  

История России - часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян.  

Русь в IX - начале XII вв.  
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Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами запада и востока. 

Влияние византии. Культура древней руси как один из факторов образования древнерусской 

народности.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 

и республики. Русь и степь. Идея единства русской земли.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления монгольской империи. Золотая орда. Роль монгольского завоевания 

в истории Руси. Экспансия с запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 

земли в составе великого княжества литовского.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие ордой 

ислама. Автокефалия русской православной церкви.  

культурное развитие русских земель и княжеств. влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - Третий Рим". Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета российского государства. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.  

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX Россия во второй половине XIX 

- начале XX вв.  
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Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых.  

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "белый" и "красный" террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922 - 1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в СССР.  

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)  
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Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября - октября 1993 Г. Конституция Российской Федерации 1993 г.  

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной россии. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе.  

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.  

 

ГЕОГРАФИЯ 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по 

отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование 

целостного восприятия мира. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные 

отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 
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Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и 

Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, 

обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять 

типичные социальные роли в современном мире. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 

мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
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Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика 

в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, 

ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
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Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок 

приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

МАТЕМАТИКА 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем 

выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 

создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей 

степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их 

графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, 

суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  
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Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. 

Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x

. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 
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Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин 

и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
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Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач 

на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 

свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 
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Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

  

ИНФОРМАТИКА 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Углубленный уровень 

Введение. Информация и информационные процессы.  

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Передача данных. 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных.  

Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа 

на основание системы счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены 

ребра, выходящие из одного узла).  

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы исследования элементарных функций.  Алгоритмы обработки массивов. 

Вставка и удаление элементов в массиве.  Рекурсивные алгоритмы. Алгоритмы анализа 

отсортированных массивов. Алгоритмы анализа символьных строк.  Алгоритмы приближенного 

решения уравнений на данном отрезке. Построение траекторий, заданных разностными 

схемами. Решение задач оптимизации.  

Языки программирования  
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры 

и функции. Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над 

строками. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования.  

Разработка программ  
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Этапы решения задач на компьютере.  Структурное программирование. Понятие об 

объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм.  

Математическое моделирование 
Построение математических моделей для решения практических задач. Имитационное 

моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем.  

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных. Технические средства ввода текста. 

Распознавание текста. Распознавание устной речи. Компьютерная верстка текста. Настольно-

издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления 

БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. 

Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 
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Другие виды деятельности в сети Интернет 

Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование 

антивирусных средств. 

 

ФИЗИКА 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических и 

теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов 

и содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в 

области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 

явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 
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Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел 

и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей 

и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики 

в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор 

и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  
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Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

Строение Вселенной 
 

ХИМИЯ 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 

формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности.  

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Применение метанола и этанола.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 
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Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты).  

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, 

p-, d-элементы). Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворыКоррозия 

металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и 

расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. химический 

анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики.  

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Химия в строительстве. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия.  

 

БИОЛОГИЯ 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Базовый уровень 
Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии.  
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Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Цитология, 

методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 

картины мира. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Организм 
Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп 

организмов. 

Генетика, методы генетики. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика.  

 Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез).  

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Сохранение биоразнообразия как 

основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования 

биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Астрономия знакомит выпускников с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины 

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон 

длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в 

ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Базовый уровень.  

Предмет астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах.  

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение 

и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации 

планет и условия их видимости.  

Законы движения небесных тел. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 
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сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Планеты земной группы. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект 

Доплера. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные 

скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования.  

Строение и эволюция Вселенной. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Эволюция Вселенной.  

Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Комплекс ГТО нацелен также на повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения, всестороннее развитие личности, в том 

числе гражданско-патриотическое воспитание. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 



97 
 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности 

в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а 

также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки 

и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
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Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 

их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС 

РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей 

и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 
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автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав 

и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 

раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

II.2.2. Оценочные материалы по предметам 
Оценочные материалы. Перечень контрольно-измерительных и методических материалов, 

которые обеспечивают текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся по каждому учебному предмету, курсу представлены в таблице 1. Оценочные 

материалы разрабатываются учителями – предметниками и утверждаются на заседании 

предметной кафедры. 

Таблица 1. Контрольно-измерительные и методические материалы 

 

№ Предмет Оценочный материал 

1 Русский язык Контрольно-измерительный и методический материал по 

русскому языку для входной, промежуточной  и  выходной 

диагностики 

2 Литература Контрольно-измерительный и методический материал по 

литературе для входной, промежуточной  и  выходной 

диагностики 
3 Математика Контрольно-измерительный и методический материал по 

математике для входной, промежуточной  и  выходной 

диагностики 
4 Информатика Контрольно-измерительный и методический материал по 

информатике для входной, промежуточной  и  выходной 

диагностики 
5 Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольно-измерительный и методический материал по 

иностранному языку (английский язык) для входной, 

промежуточной  и  выходной диагностики 
6 Физика Контрольно-измерительный и методический материал по физике 

для входной, промежуточной  и  выходной диагностики 
7 Химия Контрольно-измерительный и методический материал по химии 

для входной, промежуточной  и  выходной диагностики 
8 Биология Контрольно-измерительный и методический материал по 

биологии для входной, промежуточной  и  выходной 

диагностики 
9 История Контрольно-измерительный и методический материал по 

истории для входной, промежуточной  и  выходной диагностики 
10 География Контрольно-измерительный и методический материал по 

географии для входной, промежуточной  и  выходной 

диагностики 
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11 Экономика Контрольно-измерительный и методический материал по 

экономике для входной, промежуточной  и  выходной 

диагностики 
12 Обществознание Контрольно-измерительный и методический материал по 

обществознанию для входной, промежуточной  и  выходной 

диагностики 
13 Право Контрольно-измерительный и методический материал по праву 

для входной, промежуточной  и  выходной диагностики 
14 Физическая 

культура 

Контрольно-измерительный и методический материал по 

физической культуре для входной, промежуточной  и  выходной 

диагностики 
15 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольно-измерительный и методический материал по 

основам безопасностям жизнедеятельности для входной, 

промежуточной  и  выходной диагностики 
16 Индивидуальный 

проект (ОИД) 

Контрольно-измерительный и методический материал по 

индивидуальному проекту (ОИД) для входной, промежуточной  

и  выходной диагностики 
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 2.3. Рабочая программа воспитания на средний уровень общего 

образования 
2.3.1. Пояснительная записка. 

2.3.1.1. Рабочая программа воспитания Лицея (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания ООП СОО. Программа 

воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания на уровне СОО разработана с учётом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р); 

- Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400) 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 

122-р) 

- стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 

года (Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22);           

- Федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 

2.3.1.2. Программа воспитания Лицея является основой для разработки различных 

стратегических документов по воспитанию, в том числе подпрограмм и проектов, 

предусматривающих конкретные шаги по реализации основных направлений воспитательной 

деятельности лицея. Программа является обязательным нормативно-правовым документом: 

- определяющим стратегические направления развития системы воспитательной работы 

лицея на среднесрочную перспективу: ценностно смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития; 

- предназначенным для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в лицее с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; 

- разработанным с участием коллегиальных органов управления лицеем (в том числе 

Советом лицея), Родительским комитетом; 

- реализуемой в единстве урочной и внеурочной деятельности, и осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

партнерами; 
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- предусматривающей приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

В соответствии со стратегическим проектным документом административной команды 

лицея «Создание личностно-развивающей среды «Лицей – территория комфорта», созданном в 

рамках реализации модуля комплексной программы повышения квалификации по развитию 

личностного потенциала педагогов и учащихся, инициированной Благотворительным фондом 

Сбербанка «Вклад в будущее», миссия лицея понимается создании личностно-развивающей 

образовательной среды, комфортной для всех участников образовательных отношений.  

Рабочая программа воспитания является частью основных образовательных программ, 

реализуемых в лицее на всех ступенях образования, разработана в соответствии с 

актуализированной примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 23 июня 2022г. протокол № 3/22) и с учетом возрастных, 

психологических особенностей учащихся, призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности в личностно-

развивающей образовательной среде. 

Основные идеи, которыми руководствуется педагогический коллектив лицея при разработке 

Рабочей программы воспитания: 

 Гуманизация межличностных отношений «ученик — ученик», «ученик — педагог», 

«педагог — родители», «педагог — педагог»: создание таких благоприятных отношений, 

в которых растущая личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой. 

 Повышение меры субъектности личности: обретение социальной и нравственной 

ответственности личности, развитие и саморазвитие индивидуальности. 

 Организация эмоциональной и идейной насыщенности жизнедеятельности школьников 

как основы воспитательного процесса. 

 Единство воспитания, обучения и развития как важнейшее условие развития ресурсов 

личностного потенциала. 

Вдохновляющая среда — стимул к развитию личностных ресурсов, того особого состояния, 

которое характеризуется способностью среды обеспечить непосредственным участникам 

образовательного процесса систему новых возможностей для эффективного личностного 

саморазвития и удовлетворения актуальных потребностей. 

В процессе реализации Рабочей программы воспитания будут созданы условия для 

развития новой культуры межличностного взаимодействия, основанной на признании 

индивидуальности и уникальности личности. Развитый личностный потенциал учащихся будет 

способствовать успешной адаптации к современному миру сложности и неопределенности, 

умению не потерять себя при столкновении с трудностями и осмысленно двигаться в жизни. 

2.3.1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

2.3.1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания  её содержание, 

за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  
2.3.2. Целевой раздел. 

2.3.2.1. Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники Лицея, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами Лицея.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации.  Эти ценности и нормы определяют 
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инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

2.3.2.2. Воспитательная деятельность в Лицее планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
2.3.2.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

2.3.2.3.1. Создание личностно-развивающей образовательной среды смешанного типа с 

преобладающими элементами карьерного, творческого и догматического типов среды и такими 

улучшенными показателями среды, как структурированность, мобильность, осознаваемость, 

когерентность приводит к изменениям в различных подсистемах лицея: организационной, 

образовательной, пространственной, что влечет за собой смену подходов к воспитанию 

учащихся.  

Система воспитания - живая, изменяемая совокупность различных взаимодействий. 

Современный национальный воспитательный идеал – это нравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, опирающийся в своей жизнедеятельности на духовные и культурные традиции народов 

Российской Федерации.  

Современный национальный воспитательный идеал обозначен в Указе Президента от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» как гармонично развитая и социально ответственная 

личность, воспитанная на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Лицее: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации  на основе традиционных российских 

ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 

служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой 

семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти  и 

преемственности поколений, единства народов России
3
), а также принятых  в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

2.3.2.3.2. Задачи воспитания обучающихся в Лицее: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО.  

                                           

 

3
 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. 
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В центре личностно-развивающей среды лицея находится основной «благополучатель» - 

учащийся, который в результате целенаправленной воспитательной деятельности присвоит 

компетенции, необходимые для нового качества жизни современного человека. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников также будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

лицейском сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

- формировать социально открытый уклад жизни лицея для наиболее эффективного 

использования педагогического потенциала окружающей среды, родительской общественности, 

социальных партнеров и обеспечить наиболее успешное развитие школьника в открытом 

взаимодействии (диалоге) его в окружающей среде; 

- предоставить ребенку возможности для приобретения продуктивного личного 

социального опыта на всех ступенях образования через включение его в различные виды 

деятельности; 

- создать условия для развития ресурсов личностного потенциала ребенка, необходимых 

для самой личности в школьные годы, для ее профессионального роста и жизненной 

успешности, для будущей семьи; 

- организовать целенаправленное обучение педагогов техникам и технологиям: 4К, 

социально-эмоционального развития, личностного развития школьников и т.д., стимулировать 

педагогов к активному применению полученных знаний в практической деятельности, 

методическая поддержка педагогов, использующих активные методы образования. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики асоциального поведения учащихся. 

2.3.2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

2.3.2.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 



105 
 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 

значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 

Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных 

направлений воспитания;  

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми 

в событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка.  

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется 

образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом 

культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности;  

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса;  

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные 

особенности местного населения;  

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения;  

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз;  

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности;  
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- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности;  

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в Лицее, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

2.3.2.4. Направления воспитания. 

2.3.2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной  и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

2.3.2.4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2.3.2.4.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

2.3.2.4.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

2.3.2.4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

2.3.2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

2.3.2.4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации  на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение  в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

2.3.2.4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

2.3.2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

2.3.2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

2.3.2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

СОО. 

2.3.2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
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2.3.2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

2.3.2.5.3.1. Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

2.3.2.5.3.2. Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране – России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

2.3.2.5.3.3. Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству  и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог  с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 
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2.3.2.5.3.4. Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

2.3.2.5.3.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление 

к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

2.3.2.5.3.6. Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

2.3.2.5.3.7. Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 
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применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

2.3.2.5.3.8. Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

2.3.3. Содержательный раздел. 

2.3.3.1. Уклад образовательной организации. 

2.3.3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада Лицея. 

2.3.3.1.2. Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

2.3.3.1.3. Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных характеристик, 

значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в Лицее. 

2.3.3.1.4. Основные характеристики: 

Лицей № 40 при УлГУ является общеобразовательной организацией, ориентированной на 

обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, на 

формирование личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных 

областях знаний. Миссия лицея заключается в создании личностно-развивающей 

образовательной среды, комфортной для всех участников образовательных отношений. 

Лицей №40 при УлГУ (ранее школа №40) был основан в 1953 г. Лицей размещается в 

типовом здании на 38 классов-комплектов (977 учащихся), построенном в 1971 году. В 2002 году 

по распоряжению мэра города Ульяновска № 1018-р от 02.08.2002 школа переименована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей физики, математики, информатики № 

40" при Ульяновском государственном университете. 21.03.2018г. Лицей переименован в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Лицей № 40 

при Ульяновском государственном университете" (Лицей № 40 при УлГУ).   

В 2011 году лицей приобрёл статус бюджетного учреждения. 

В 2006 году лицей стал победителем конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные программы в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». В 2011 году МБОУ "Лицей ФМИ №40" при УлГУ стал победителем областных 

конкурсов общеобразовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

инновационные образовательные проекты в номинации «Одарённые дети», «Школа – ресурсный 

центр». 

По результатам работы в программе РИП (ПИЭР) Лицею трижды был присвоен статус 

научно-методического центра для распространения опыта работы по темам: «Адаптивная 

система обучения как средство предупреждения перегрузок в классах физико-математического 

профиля» (в 2000 г.), «Влияние образовательной среды школы на сохранение и развитие 

творческой активности школьников» (в 2005 г.), «Коммуникативная культура педагогов как 

основной ресурс психологического благополучия субъектов образовательного процесса» (в 2013 

г.). 
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В настоящее время темой инновационного проекта лицея является «Подготовка 

обучающихся к профессиональному самоопределению в контексте Национальной 

технологической инициативы». 

Обучение по реализуемым образовательным программам (начального, основного и 

среднего общего образования) ведется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета. 

1 сентября 1953 года для тысяч девчонок и мальчишек прозвенел первый школьный 

звонок в новой школе под номером 40. Она открылась по ул. 12 сентября (ныне здание ИПК 

ПРО). 

Первым директором школы стал Норкин Анатолий Никитич, через год его сменил 

Комиссаров Василий Захарович. Это была самая большая школа в городе. В ней обучалось около 

2 тыс. учащихся. Впервые за школьные парты сели вместе девочки и мальчики. До этого 

обучение в школах было раздельное. За порядком и чистотой следили сами учащиеся. 

Обязательным было ношение школьной формы: коричневое платье для девочек с черным или 

белым фартуком и форменный костюм серого цвета для мальчиков. 

С 1962 по 1969 год директором школы была Демкина М.Д. – талантливый педагог и 

воспитатель, замечательный человек высокой интеллигентности и порядочности. Под ее 

руководством школа неоднократно выходила с различными инициативами в городе. Так 

появилось движение завод - школа. В школе появились шефы в лице УМЗ (ныне АО "Волжские 

моторы"). Учащиеся проходили практику в цехах завода. Вместе с рабочими проводили 

субботники и воскресники на улицах города. Выступали с концертами в заводских цехах. 

В 60-е годы в школе сформировался хороший коллектив учителей и учащихся. Актив и 

самоуправление школой вышли с инициативой встать на ударную комсомольскую вахту в честь 

50-летия ВЛКСМ. Школа стала лучшей в городе. В 1968 г. ей было присвоено звание "Школа 

имени Ленинского комсомола", единственная в РСФСР. 

В 1971-1972 учебном году директором школы № 40 стал участник войны, мудрый 

наставник, профессионал в самом высоком значении этого слова Жандаров Н.И. Школа при нем 

справила новоселье, переехала в новое здание по ул. Куйбышева. Школа по-прежнему была 

одной из лучших в городе. Здесь проходили слеты, комсомольские конференции, совместные 

спортивные соревнования с шефами УМЗ. Здесь открылся музей комсомольской славы. 

Руководителем музея была Дугина Э.В. Вокруг школы вырос сад, посаженный учащимися 70-х 

годов. 

В школе было много предметных кружков, факультативов, выпускались газеты по 

предметам. Большое внимание уделялось развитию технического творчества, готовились 

экспонаты к различным выставкам. После уроков учитель и ученики собирались в классе и 

мастерили. Отдельные экспонаты до сих пор хранятся в кабинете химии. А учащихся помню 

поименно, кто что смастерил. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина наши экспонаты 

демонстрировались на ВДНХ в Москве, заняли Ш место, награждены дипломом. 

С 1989 по 1992 г. директором была Соломенко Л.Д. С ее приходом наступили новые 

перемены. Перед коллективом встала задача повышения качества образования на основе 

профилизации. Школа сдружилась с только что открытым тогда филиалом МГУ. Благодаря 

этому сотрудничеству в школе появился компьютерный класс, лаборатория физики и химии. В 

1991 г. в ней были открыты классы физико-математического профиля (КФМП), в которых 

профильные предметы велись преподавателями университета. В школу пришли преподаватели 

университета Заслуженный учитель Тейтельман В.С., Жарков А.В., Жаркова Г.А., Радченко Л.Р., 

Кемер О.В., Зубков Ю.Н., Дупленко М.В., Шутая Н.К., Гурина Р.В., Романовская О.Е., Орлова 

С.П., которая в 1995 году стала Заслуженным учителем РФ. 

В 1993 г. в школу пришел новый директор Морозов В.Е. С 1994 г. школа начала 

сотрудничать с областным врачебно-физкультурным диспансером и принимать участие в 

областной программе «Здоровье». В 1997 г. школа вступила в областную программу ПИЭР и в 

течение пяти лет работала над темой «Адаптивная система обучения как средство 

предупреждения перегрузок в классах физико-математического профиля». 

С 2001 по 2004 годы школу возглавляла Финюкова Т.В. В 2002-2003 уч.году школе №40 

по распоряжению мэра г.Ульяновска был присвоен статус лицея. Кроме того, с этого же года 

началась работа над новой темой «Влияние образовательной среды школы на сохранение и 
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развитие творческой активности школьников», что позволило расширить область исследования 

от рамок старшего звена до масштабов всего образовательного учреждения. 

С 2004 года лицей возглавляет Горбунова Н.А. 

Благодаря сотрудничеству с Ульяновским государственным университетом в школе была 

создана хорошая база для получения знаний. Наши учащиеся на протяжении многих лет 

являются победителями и призерами олимпиад разного уровня по математике, физике, 

информатике, химии, биологии, географии, русскому языку, праву, истории. Лучшие учащиеся 

учатся в ВУЗах не только Ульяновска, но и Москвы, С-Петербурга, Самары и других городов. 

Так как любой учебный предмет обладает воспитательным потенциалом, то в целом все 

педагоги лицея осуществляют функцию воспитания. Однако в большей степени роль 

воспитателя отводится заместителям директора по воспитательной работе и учебно-

воспитательной работе (начального общего, основного общего и среднего общего образования), 

преподавателю-организатору ОБЖ, педагогам-психологам, учителям физической культуры, 

руководителю информационно-библиотечного центра, классным руководителям, вожатым, 

руководителям детских общественных объединений. С 01 сентября 2022г. в лицее введена 

должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями. 

Большое внимание в лицее уделяется дополнительному образованию учащихся и 

внеурочной деятельности, задача которых — развитие способностей школьника, предоставление 

возможностей найти дело по душе и закрепить свои отношения с миром, проявить в них себя, 

пережить радость успеха и общественного признания, почувствовать уверенность в себе. 

Систему дополнительного образования в лицее составляют 8 объединений дополнительного 

образования, в которых занимается 965 обучающихся, что составляет 100% от общего числа 

учащихся в лицее. Общий охват учащихся в объединениях дополнительного образования 

составляет 100%. 

Лицеем накоплен значительный опыт по организации ключевых дел воспитательных 

событий с применением интерактивных технологий, с включением учащихся в ролевое 

моделирование и проектную деятельность. 

Таким образом, система воспитательной работы лицея охватывает весь педагогический 

процесс, наполняя его вдохновением и творчеством, необходимым для личностного развития, 

интегрируя общее и дополнительное образование, социально-культурную жизнь школы и 

индивидуальное консультирование (личностное, предметное, бытовое, профессиональное). Это 

интегративное свойство вдохновляющей личностно-развивающей образовательной среды 

представлено целостностью, неповторимым уникальным способом реагирования на события 

внешней и внутренней жизни людей, осознанным выбором совместной деятельности педагогов и 

обучающихся, результатом которой становится рост личностного потенциала всех участников 

образовательных отношений. 

2.3.3.1.5. Дополнительные характеристики: 

Лицей № 40 при УлГУ имеет удобное местоположение. Он расположен на стыке трёх 

административных районов города Ульяновска (Железнодорожного, Ленинского и 

Засвияжского), в доступной близости с Ульяновским государственным университетом, 

Ульяновским педагогическим университетом и другими учреждениям образовательной, 

культурной и спортивной направленности, что позволяет активно развивать внешние контакты.  

Среди целей установления внешних контактов, сотрудничества с органами управления 

образования, ОГАУ ИРО, вузами, городским методическим центром, можно выделить 

следующие: 

 информационное, нормативно-правовое обеспечение,  

 повышение квалификации педагогических кадров, своевременная аттестация 

педагогических работников,  

 изучение и распространение передового педагогического опыта, 

 участие в межшкольных творческих объединениях, рабочих и экспертных группах, 

 участие в научно-практических конференциях, конкурсах и т.п.  

 Тесное сотрудничество установлено с ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и 

ОГАУ ИРО.  Помимо того, что педагоги ежегодно повышают свой профессиональный уровень 
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на курсах повышения квалификации, регулярно на базе нашего лицея проводятся семинары, 

выездные занятия для слушателей КПК различного уровня.  

С 1990 года образовательная организация тесно сотрудничает с Ульяновским 

государственным университетом по вопросам организации профильного обучения, расширения 

олимпиадного движения. Такое сотрудничество позволяет лицею выстраивать свою 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями нового содержания образования, 

пополняя педагогический коллектив высокопрофессиональными кадрами, позволяя повышать 

мастерство работающих в лицее учителей, учащимся вести обширную научно-

исследовательскую деятельность, что подготавливает последних к успешному продолжению 

образования в УлГУ и лучших вузах страны (МГУ, МИФИ, МФТИ, МИУ и др.). 

В 2022-2023 учебном году, как и в предыдущем, реализовывался совместный проект с 

УлГУ «Университетский день в лицее», в рамках которого были проведены мастер-классы, 

лекции для обучающихся лицея как в очном режиме, так и дистанционно. Кроме этого, педагоги 

и обучающиеся лицея приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню науки 

«УлГУ Fest», в реализации проекта УлГУ «Научные каникулы», а также в других мероприятиях, 

организованных УлГУ. 

Социально-психологическая служба лицея активно взаимодействует с Центром 

психолого-медико-социального сопровождения «Росток», совместно с которым организуются и 

проводятся на базе лицея городские семинары психологов.  

Сформировались традиции сотрудничества лицея с МБОУ ДОД ЦДТ №2, 4, 6, 

Ульяновской областной филармонией, театрами города, библиотеками. 

Совместная работа с факультетом физической культуры и здоровья УлГУ является одним 

из важнейших направлений работы лицея. С осени 2007 года в лицее совместно с факультетом 

физической культуры и здоровья УлГУ ведёт работу спортивный клуб «Спорт-Эллада». 

С 2010 года лицей входит в Школьную Лигу РОСНАНО, в рамках которой 

осуществляется сотрудничество с образовательными организациями, входящими в Лигу. С 2010 

г. педагоги и учащиеся лицея вовлечены в деятельность всероссийской Школьной Лиги 

РОСНАНО через проектные и обучающие семинары , через дистанционное обучение и сетевые 

лаборатории, через Всероссийскую олимпиаду по нанотехнологиям, а также через творческие и 

исследовательские конкурсы, участие в Летней школе в Саранске (июль 2015 г.), в Ульяновской 

области (июль 2016г.), в Летней школе Самарской области «Самарский Наноград  «Созвездие 

IQ» (август 2019 г), участие в ежегодной конференции РОСНАНО «Крона», ежегодном семинаре 

руководителей образовательных организаций. 

В декабре 2020 года лицей включился в совместный проект Сбербанка и 

благотворительного фонда «Вклад в будущее» «Личностно-развивающая образовательная среда» 

(ЛРОС).  В рамках реализации этого проекта управленческая команда и команда педагогов лицея 

прошли обучение на курсах повышения квалификации. Была разработана концепция проекта и 

сам проект работы лицея в данной программе. 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

3.3.3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках модулей 

воспитательной деятельности. Каждый модуль показывает виды, формы, содержание совместной 

деятельности педагогов и обучающихся, включает информацию о методических инструментах, 

технологиях и методиках Программы по развитию личностного потенциала Благотворительного 

Фонда «Вклад в будущее» (Программы РЛП), применение которых в воспитательном процессе 

обосновано управленческим проектом, целесообразно и эффективно. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 

году в рамках определённого направления деятельности в образовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и другое). 

2.3.3.2.2. В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое).  
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2.3.3.2.4. Модуль «Урочная деятельность». 

Воспитывающая функция современного школьного урока огромна, так как именно здесь 

происходит систематическая встреча обучающего и обучающегося, где они совместно начинают 

проектировать и строить жизнедеятельность, выстраивают определенные связи и отношения. 

В практику лицея активно и успешно будут входить идеи проекта по созданию 

личностно-развивающей среды, в которых личность самого учителя как трансформатора 

жизненных ценностей, выходит на первый план. Создавая на уроке пространство 

воспитывающего взаимодействия, учитель личным примером, совместной с учеником 

деятельностью демонстрирует высокую нравственность, гражданственность, ответственность, 

человеколюбие, стремление к саморазвитию и саморегуляции. 

Решая задачи воспитания современной личности, школьный урок рассматривается как 

стимул к развитию личностных ресурсов, того особого состояния человека, которое 

характеризуется вдохновением, высокой производительностью, огромным подъемом и 

концентрацией сил. 

На уровне педагога 

Повышение эффективности 

взаимодействия между педагогами, 

инвестиции в развитие личностного 

потенциала педагога 

 

- Участие в деятельности методических 

объединений учителей-предметников: семинары, 

вебинары, мастер-классы и пр. 

- Управленческий, педагогический, 

наставнический модули КПК в Программе по 

развитию личностного потенциала БФ «Вклад в 

будущее». 

Использование 

инновационных методов 

преподавания, в том числе 

применение технологий: социально-

эмоциональное развитие, «4К» 

 

Применение в учебном процессе: 

- технологии проблемного обучения, 

развивающего обучения с акцентом на их 

значительный воспитательный потенциал 

- техник по социально-эмоциональному 

развитию с акцентом на понимание своих эмоций и 

эмоций других людей, управление своим 

эмоциональным состоянием, 

- технологии создания урока «4К» с 

акцентом на выработку умений коммуникации, 

кооперации обучающихся 

Предоставление учителю 

«свободы» преподавания, выбора 

методологии, выхода за рамки 

учебных кабинетов 

 

- Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

- Выбор способов коммуникации, освоения 

учебного пространства. 

На уровне ученика 

Развитие самостоятельности, 

инициативы на уроке, собственной 

ответственности за высокую степень 

полезности каждого урока 

 

- Планирование и фиксация личных целей и 

задач на уроке, четкое понимание этапов урока, 

личная включенность в урок, рефлексия на каждом 

этапе урока. 

- «Градусник настроения» — инструмент 

самоорганизации и рефлексии в учебной 

деятельности 

Овладение навыками 

управлять собой на уроке 

 

- Активное участие в качестве стратега или 

исполнителя в работе команд на уроке, применение 

правил безопасного и бесконфликтного общения на 

всех этапах урока, развитие ЛП с помощью 

приобретения опыта взаимодействия с другими. 

- Самовоспитание, самоизучение, 
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самопродвижение, развитие способности 

рефлексировать как важнейшей воспитательной 

функции урока. 

- «Пирамида эмоций» — инструмент 

развития рефлексии и повышения эффективности 

обучения 

Самовключение в 

конструктивный диалог, групповую 

работу или работу в парах, где 

школьники учатся командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

Освоение навыков успешного публичного 

выступления в качестве спикера. 

Самооценка своей деятельности на этапах 

урока: 

1) включение в деятельность 

2) участие в решении 

3) презентация результатов 

Инициирование 

неформального общения на уроке 

Участие в неформальных тематических 

общениях/активностях на уроке при соблюдении 

следующих принципов: 

- выбирай и доверяй, делись своим мнением 

с другими; 

- будь свободен от стереотипов: предлагай, 

изобретай, преображай; 

- каждое мнение ценно и учитывается; 

- попробуй себя в роли лидера, учителя, 

капитана 

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, постепенный 

качественный переход от фрагментарного изучения учебного предмета к системному изучению 

предметной области; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий и пр.; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 
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- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тестовые 

оболочки, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (заседания клуба «Что? Где Когда?», 

Брейн-ринга, геймификация: квесты, квизы, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание,); дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

стендов лицея, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 

урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

- организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей актива Совета учащихся в работе с 

неуспевающими обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации 

академической задолженности по предметам; 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики). 

2.3.3.2.5. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Уверенность в сложном, подвижном, непредсказуемом мире дадут дополнительные 

навыки и компетенции. Выбор школьником и его семьей программ внеурочной деятельности и 

общеразвивающих программ дополнительного образования — это возможность 

самореализоваться и приобрести значимые для жизни умения, значительно развить личностные 

ресурсы в кружках, секциях, клубах, студиях. 
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Направления внеурочной 

деятельности (ВД) 

 

Классы 

 

Программы ВД, 

реализующие 

воспитательный потенциал 

совместной деятельности педагога 

и ребенка 

Курсы внеурочной 

деятельности по историческому 

просвещению, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, 

историко-культурной 

направленности 

10-11 

 

«Разговоры о важном» 

Курсы внеурочной 

деятельности экологической, 

природоохранной направленности 

10-11 

 

 «Олимпиадник» 

 

Курсы, занятия 

оздоровительной и спортивной 

направленности. 

10-11 

 

«Баскетбол», «Волейбол», 

«Бадминтон», «Стрелковая 

подготовка» 

Курсы внеурочной 

деятельности познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности 

10-11 

 

 «Россия – мои горизонты»  

Курсы внеурочной 

деятельности в области искусств, 

художественного творчества разных 

видов и жанров; 

10-11 Программирование на Python 

 

Направленности 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

Классы 

 

Общеобразовательные 

программы дополнительного 

образования 

Социально-гуманитарная 1-11 «По дороге безопасности» 

Профориентация 1-11 Лицейский медиацентр «Сорока» 

Туристско-краеведческая 5-11 «Географический калейдоскоп», 

«Экологическая лаборатория», 

«Тропинками родного края», 

«Литературная гостиная», «Школа 

музейных наук» 

Виды деятельности, организуемые в рамках реализации внеурочной деятельности. 

- Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу учащимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

- Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации учащихся в творчестве, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование художественно-эстетического вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения учащихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

- Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

- Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
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самостоятельности и ответственности учащихся, формирование у них необходимых жизненных 

навыков. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. Популяризация ценности здорового образа жизни. 

- Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей учащихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду. 

- Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала учащихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

2.3.3.2.6. Модуль «Классное руководство». 

Классный руководитель — это педагог-профессионал, коуч, учитывающий 

перспективные направления личностного развития школьника, молодежные тренды, 

связывающий свою деятельность с формированием навыков, необходимых для успешного 

будущего ребенка, для его профессионального самоопределения, счастливого будущего его 

семьи. 

Связанность классного руководителя с ребенком, семьей, учителями, работающими в 

классе, рассматривается как важное условие повышения референтной значимости формируемой 

личностно-развивающей образовательной среды, оказывающей определяющее влияние на 

формирование взглядов, мнений, суждений и поведения отдельного человека. 

Принимается во внимание долгосрочные эффекты модуля «Классное руководство», в том 

числе рост субъективного благополучия обучающихся и выпускников; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; осознание собственной уникальности, готовности 

строить свою жизнь уверенно и самостоятельно; повышение уровня удовлетворенности всеми 

сферами жизни. 

Единство активизирующего, смыслового, регулирующего и оценочного действия 

классного руководителя обеспечивается работой по направлениям: «Личность», 

«Коммуникация», «Деятельность». 

В направлении «Личность» классный руководитель взаимодействует с ребёнком на 

индивидуальном уровне, изучая его особенности, поддерживая школьника в различных 

жизненных ситуациях, корректирует поведение ребёнка, способствует развитию личностного 

потенциала обучающегося. 

В направлении «Коммуникация» классный руководитель планирует, организует и 

анализирует деятельность, обеспечивающую его постоянный доверительный контакт со всеми 

участниками образовательного процесса. 

В направлении «Деятельность» классный руководитель, имея календарный план 

воспитательный работы на год, инициирует и вовлекает обучающихся в общешкольные 

ключевые взаимодействия, предоставляя обучающимся возможности для проявления своей 

индивидуальности, реализации способностей, развития «умов и талантов». 

2.3.3.2.7. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 
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церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Направление «Личность»/ 

Содержание и инструменты совместной деятельности педагогов и 

обучающихся 

10-11 классы 

1. Способность иметь 

оптимистичный взгляд на 

свои возможности и 

перспективы. 

2. Способность 

анализировать меру своего 

влияния на события, 

происходящие в лицее, и на 

происходящие в собственной 

жизни события. 

3. Развитие умения 

свободного выбора варианта 

решения жизненных задач с 

учетом сформулированной 

личной цели, условий ее 

выполнения и имеющихся 

4. Способность 

принимать многообразие, 

понимать предпочтения, 

мнения, интересы других 

людей. 

5. Способность 

оценивать свою 

удовлетворенность 

результатами, сравнивать 

достигнутое состояние с 

эмоциональными 

ожиданиями мотивации и 

стимулирования 

активностей. 

- Специально организованные личностно-

развивающие занятия, способствующие развитию 

личностного потенциала ребенка 

- Совместное создание законов принципов общения в 

детско-взрослого взрослом сообществе. 

- Методика ненасильственного общения. 

- Портфолио обучающегося – инструмент ресурсов. 

- изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-

психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе 
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Направление «Коммуникация»/ 

Содержание и инструменты совместной деятельности педагогов и обучающихся 

1.Способность к 

социально ориентированному 

общению, опора на 

межличностную 

привлекательность и эмпатию. 

2. Фасилитационная 

позиция взрослых, 

обеспечивающая безопасные 

коммуникации, применение 

восстановительных технологий, 

регулирующих конфликтные 

ситуации, предупреждение 

эскалации конфликта и 

эффективное разрешение 

споров. 

3. Развитие социально-

эмоционального интеллекта, 

навыков сотрудничества и 

командообразования в 

образовательной, общественно-

полезной и других видах 

деятельности. 

 

- Совместное создание законов принципов общения в 

детско-взрослого взрослом сообществе. 

- Методика ненасильственного общения. 

- Сценарии мероприятий социальных активностей для 

младших школьников в измененном дизайном внутреннем 

пространстве лицея. 

- Циклы классных часов: 

10-11 классы: «Свой голос», «Жизнь и игра в жизнь», 

«Секрет», «Артистизм личности», «Режиссура своей жизни» и 

т. п. 

- организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников: «Как сделать своего ребенка 

единомышленником», «Время компетентных родителей», 

«Как все успеть», «Кого и зачем я воспитываю», «Мамино 

солнышко», «Стратегии воспитания: мой выбор», «Авторитет 

или авторитарность», «Возьми за душу», «Твоя рука в моей», 

«Критерии социализации ребенка», «Реальная помощь в 

жизни», «Мы стоим на правильном пути, а надо нам идти» и 

т. п. 

- создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- мероприятия, организованные МО классных 

руководителей и учителей-предметников, направленные на 

сверку наблюдений за развитием ребенка, изучение и 

понимание особенностей личностного развития индивида; 

повышение компетентности педагога в различных сферах 

жизнедеятельности (семинары, круглые столы, дискуссии, 

тренинги и пр.) 

 

Направление «Деятельность»/ 

Содержание и инструменты совместной деятельности педагогов и обучающихся 

1. Обеспечение 

эффективности и 

результативности 

образовательного процесса для 

каждого обучающегося, влияние 

на роль, статус, желание учиться 

и развиваться личностно 

2. Личностное участие 

педагога в формировании 

адекватной позитивной 

самооценки ребенка, помощь в 

построении личностной 

жизненной траектории, выборе 

проактивного социального 

поведения и действия 

3. Предоставление 

возможностей для проявления 

активной жизненной позиции и 

Воспитательные события «Счастливый урок» 

10-11 классы: «Я на счастливом уроке», «Ресурсный 

пакет», «Я спикер», «Команда-ОК», «Рейтинг уроков» и т. п. 

Воспитательные события «Научи меня чуду» 

10-11 классы: «Мы штурмуем небеса», «Мы — 

синоним изменений», «Мы не обсуждаем людей, мы 

обсуждаем идеи», «Ценности», «Смотреть на всё с 

«новогодним настроением», «Я в развитии» и т. п. 

Воспитательные события «Культурный диалог»: 

«Россия — Радуга», «Волшебный сундучок», «Мы дети твои, 

Россия!», «Мы разные, но мы вместе», «Технологии добра», 

«Семейный non-stop», «Славянские традиции», «Мы вместе» 

и т. п. 

Воспитательные события добровольческой 

(волонтерской) деятельности, тимуровского движения: 

«Зелёное поколение», «Сохрани дерево», «Добрые 

крышечки», «Я помню! Я горжусь!», «Поможем животным 

вместе», «Покормите птиц зимой», «Радуга добра», 
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социализации ребенка, развитие 

ресурсов жизнестойкости, 

наилучшей адаптации, 

готовности к успешному 

будущему 

 

«Школьный марафон», «Твори добро», «Подарки детям» и 

т.п. Воспитательные события роста ресурсов ЗОЖ «Я 

здоров»: «Тимбилдинг для всех», «Здоровые привычки», 

«Здоровый марафон», «Жить здорово», «Динамический час», 

«Всё в твоих руках», «ПроДвижение здоровое», «Весенняя 

карусель», «Радость. Здоровье. Спорт» и т. п.  

Воспитательные события по развитию 

законопослушного поведения и позитивного отношения к 

государству «Правовая академия»: «Сила добра», «Я сам. Я 

сама», «Я и ответственность», «Имею право», «Закон и 

порядок», «Я гражданин», «Я многим обязан своей стране», и 

т. п. 

Воспитательные события формирования гражданской 

и политической культуры обучающихся: «Живая память»: «Я 

гражданин», «Мы дети твои, Россия», «Земля Симбирская», 

«Бессмертный полк», «Я помню! Я горжусь!», «Уроки 

исторической памяти», «Правнуки победителей» и др. 

Воспитательные события «Открытие в лицее»: 

ежегодная научно-практическая конференция учащихся, 

сезон 2023-2024 интеллектуальных квизов, осенний, зимний и 

весенний сезоны смотра видеороликов «Я снимаю науку», 

тематические предметные недели, конкурсы-фестивали, игры-

турниры и т.п. 

 

2.3.3.2.8. Модуль «Основные школьные мероприятия». 

Данный модуль рабочей программы воспитания раскрывает системы воспитательной 

работы лицея, показывает возможности компонентов личностно-развивающей образовательной 

среды для развития личностного потенциала учащихся через события, обеспечивающие 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствующие многослойной 

коммуникации, интенсификации общения, развитию личной ответственной позиции по 

отношению к происходящему в лицее и социуме.  

  Главные школьные дела, в которых принимает участие большая часть школьников 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми - это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Они обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение основных дел в жизнь школы помогает сохранять 

школьные традиции.  Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

  

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

-  День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок», «Битва хоров»; 

- уроки мужества и встреча с ветеранами, музейные уроки; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 



121 
 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита).   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  

- «Посвящение в первоклассники»; «Первый звонок»; «Последний звонок»; «Посвящение 

в Орлята»; «Посвящение в РДДМ». 

• Церемония поднятия государственного флага РФ под исполнение 

государственного гимна РФ; 

• Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы; 

• Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

 На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Циклограмма ключевых общелицейских дел Лицея № 40 при УлГУ 

Срок Мероприятие 

Сентябрь 1. Торжественная линейка «День знаний» 

2. Праздник «Посвящение в лицеисты» 

3. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

4. Организация книжно-иллюстративных выставок и уроков чтения 

5. Профилактика борьбы с терроризмом и экстремизмом 

6. Операция «Занятость» 

7. Месячник безопасности жизнедеятельности 

8. Конкурс талантов «Минута славы» 5-11 классы/ 2-4 классы 

Октябрь 1. Международный день пожилых людей 

2. Международный день учителя 

3. Участие волонтерского отряда в акциях  

4. Участие тимуровского отряда в акциях  

5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

6. День дружбы народов в Ульяновской области 

7. Акция «Экодежурный по планете» 

8 Выборы президента лицея 

9. Спортивный семейный праздник «День отца» 

Ноябрь 1.Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства 
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2. Всероссийский День правовой помощи детям  

3. Комплекс мероприятий в рамках всемирного Дня памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

4. Декада правового просвещения 

5. Праздничный концерт «Мама милая моя» 

6. Соревнования регионального физкультурно-спортивного проекта «Готов 

к труду и защите Отечества» 

7. КТД «Школьный КВН» 

Декабрь 1.Участие в муниципальном и региональном этапах ВсОШ 

2. Единый день правовых знаний, посвящённый Дню Конституции 

Российской Федерации 

3. Новогодние представления для обучающихся 1 – 4 классов; новогодние 

мероприятия в 5 – 11 классах совместно с учреждениями культуры и досуга 

Ульяновска  

4.Конкурс украшений территории около кабинета (2-11 классы) 

5.День Героев Отечества 

Январь 1. Реализация плана мероприятия в период каникул 

2. Межрегиональные Рождественские чтения 

3. Реализация проекта «Культура для школьников» 

4. Реализация регионального проекта «Спортивная суббота» 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

Февраль 1. Мероприятия в рамках Недели российской науки 

2. Организация участия обучающихся во Всероссийском уроке письма 

3. Конкурс чтецов «Словами героев войны» 

4. Подготовка ко Дню Защитника Отечества 

5. Трудовые десанты «Снежная вахта» 

6. Смотр-конкурс строя и песни 

Март 1. Классные часы по ТБ, ППБ, ПДД, правилам поведения на водоемах в 

весенний период 

2. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 

Марта 

3. Акция «Экодежурный по планете» 

4. Профориентационные классные часы 

5. Театральный фестиваль «Волшебный мир театра» 2-4 классы 

Апрель 1. Городская «Неделя космонавтики» 

2. Мероприятия и акции, посвященные Дню смеха 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Хранители Земли» 

4. Городская экологическая акция «Дни защиты Земли от экологической 

опасности» 

5. Смотр проектов по реализации проекта «Ульяновск – город трудовой 

доблести» 

6. Трудовые десанты 

7.КТД «Битва хоров» 

8. Школа вожатых  

9. Зарница «Встречаем Победу» 7-8 классы 

Май 1. Профилактическая акция: «Внимание - дети!» «Безопасность пешеходу» 

2. Единый День права на территории Ульяновской области 

3. Участие в мероприятиях, посвященных 9 мая – Дню Победы 

4.Зарница «Встречаем Победу» 9-11 классы 

5.Праздник «Последний звонок» 

6.Праздник «Прощание с начальной школой» 

Июнь 1.Фестиваль патриотической песни 

(День России) 
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2. День защиты детей 

3. Акции «День России» 

4. Выпускной вечер 

 

2.3.3.2.9. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Для системы воспитательной работы имеют значение и дела, организуемые на 

внешкольном уровне.  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в лицее учебным предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами лицея. 

Например, участвуя в мероприятиях внешкольного уровня (к примеру, мероприятиях в 

рамках Консорциума школ России по развитию инженерного мышления) инициируется 

деятельность, планируются и проводятся активности, способствующие воспитанию и развитию 

ребёнка в соответствии с рабочей программой воспитания. 

На 

внешкольном уровне 

Содержание и инструменты  

совместной деятельности педагогов и обучающихся 

Социальные 

проекты-конкурсы 

офлайн и онлайн: 

- международный, 

- всероссийский, 

- региональный 

- муниципальный 

уровни 

 

- Система взаимодействия лицея с детско-взрослыми 

сообществами образовательных организаций городов России, 

обмен опытом, получение нового личного социального опыта 

в рамках работы Консорциума школ России по развитию 

инженерного образования 

- Мероприятия всероссийского конкурса «Большая 

перемена» — проект президентской платформы «Россия — 

страна возможностей», мероприятий Российского общества 

«Знание» 

- Проекты-конкурсы «Российского движения 

школьников», ВВПОД «Юнармия», «Эколята» — развитие 

личностного потенциала учащихся через участие в 

деятельности общественных организаций. 

- Проекты-конкурсы региона и города – развитие 

личностного потенциала учащихся через участие в 

гражданско-патриотических, краеведческих, волонтерских 

инициативах, тимуровском движении 

Открытые 

дискуссионные 

площадки 

Регулярно организуемый комплекс открытых диалогов 

(детских, педагогических, родительских, совместных), 

обсуждение вопросов социализации ребенка, совместный 

поиск решений и инновационных подходов к реализации 

социальных проектов и ключевых событий в лицее. Методика 

ненасильственного общения. 
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Проект «В 

центре событий» 

 

Комплекс дел, организуемых совместно с семьями 

учащихся и жителями микрорайона (спортивные состязания, 

представления, праздники, фестивали, конкурсы, акции, 

голосование за социальные инициативы и пр. 

 

2.3.3.2.10. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Изменения предметно-пространственного компонента личностно-развивающей 

образовательной среды способны значительно обогатить внутренний мир ученика, формировать 

у него вкус и чувство стиля, создать атмосферу психологического комфорта, поднять 

настроение, предупредить стрессовые ситуации. 

Обновленная пространственно-предметная среда образовательной организации будет 

отличаться информационной насыщенностью, привлекательностью. Будут созданы пространства 

для совместной творческой работы обучающихся и педагогов. Создание в среде разнообразно 

оформленных помещений, пространств и интерьеров и отражение в них информации о жизни 

социальных партнеров и друзей, социальной проблематики, социальных связей повысит уровень 

восприятия среды, информативность, ее понятность для участников образовательных 

отношений. Пространственно-предметная среда будет отличаться связанностью 

функциональных зон, гибкостью и управляемостью, являться носителем символических 

сообщений, удовлетворять потребности обучающихся в индивидуализированном пространстве. 

Оформление образовательной среды будет отвечать принципу гармонии эстетики и 

эмоциональной насыщенности, соотноситься с возрастными особенностями детей. Можно 

предположить, что в качестве эффекта эти действия позволят лицею выдерживать конкуренцию 

с другими источниками влияния на детей. Создание подобной среды будет способствовать 

улучшению условий для разнообразных творческих занятий школьников и педагогов. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Воспитывающее влияние на учащегося осуществляется через следующие направления 

работы с предметно-эстетической средой лицея: 

Эмоциональное насыщение  

визуального стиля лицея 

Эффективность и возможности 

 

Оформление внешнего вида здания, 

фасада, фойе при входе в лицей 

государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

организация и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской Федерации, 

исполнение гимна РФ 

Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к историческому и культурному 

наследию, традициям многонационального 

народа России. 

 

Оформление интерьера помещений 

лицея (фойе, рекреаций, актового зала и т. п.) 

эмоционально-ориентированными 

экспозициями и их периодическое обновление 

Позитивное восприятие помещений 

лицея обучающимися, педагогами, родителями 

 

Создание пространства детских 

инициатив 

 

Появление образовательной зоны, где 

обучающиеся могут создавать и реализовывать 

собственные внеклассные проекты; где 

советником, кураторами, классными 

руководителями могут проводиться классные 

часы, а также иная внеурочная деятельность. 

Определение пространства под 

театральную деятельность 

 

Создание представления у обучающихся 

о школьном театре как форме художественно-

эстетической деятельности, воссоздающей 
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жизненный мир, обживаемый ребёнком 

Размещение на стенах лицея регулярно 

сменяемых информационных 

экспозиций: 

творческих работ учащихся, 

фотовыставок, 

коллажей и т. п. 

Сопричастность к происходящим в 

лицее событиям 

 

Озеленение и благоустройство 

территории лицея, зонирование пространств 

 

Возможность для тренингов во дворе 

лицея, линеек, путешествий по тематическим 

локациям для обучающихся и их родителей, 

возможность полноценно работать «по 

станциям» в воспитательных событиях 

Событийное оформление пространства 

при проведении конкретных событий в лицее 

(праздников, церемоний, открытых 

дискуссионных площадок, линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т. п.) 

Создание общего позитивного 

эмоционального тонуса для всех участников 

образовательных отношений 

Развитие визуальных форм 

осведомленности об образовательной 

организации 

 

Совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой символики, 

используемой как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни лицея. 

Повышение положительного имиджа лицея в 

образовательной среде региона, формирование 

у педагогов и обучающихся отношения к 

лицею как ресурсу личностного развития 

Стенды, содержащие информацию об 

истории лицея, заслугах педагогического 

коллектива и обучающихся 

Повышение степени осознаваемости 

среды 

 

Оформление, поддержание, 

использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» 

Общественно-гражданское почитание 

лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок  

Создание в классных кабинетах «зон 

возможностей» 

Реализация творческого потенциала 

личности на уроке и в свободное время; 

чувства комфорта и удовлетворения 

Книжный обмен Каждый представитель ученического и 

педагогического сообщества может стать 

лицейским буккроссером, принеся любимую, 

уже прочитанную книгу, в лицей и оставив ее 

на полках шкафов в холле библиотеки (для 

учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях 

начальной школы (для 1–4-х классов). В 

результате участия в книгообмене 

воспитывается щедрость и бескорыстие, 

способность поделиться с другими своими 

ценностям, формируются навыки социально 

одобряемого поведения. Участие учащегося в 

таком проекте позволит ему приобрести 

навыки бережного отношения к книге, развить 

вкус к чтению, научит распознавать жанры 

произведений, представлять авторов 

литературного творчества за пределами 

школьной программы. 

 

2.3.3.2.11. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 
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Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе, обеспечивает формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования. В результате реализации воспитательных событий модуля 

будут достигнуты изменения в социальном компоненте личностно-развивающей 

образовательной среды лицея, обеспечена вовлеченность в нее всех участников образовательных 

отношений, что покажет целостность образовательной организации. Выстроенные тесные, 

гармоничные отношения между участниками образовательного процесса, четкая ориентация 

образовательных целей на социальный заказ, видоизмененные традиции, концепции 

педагогической работы, в соответствии с проблематикой времени обеспечат сохранность 

контингента обучающихся, а также стабильность кадрового состава. Высокий инновационный 

тонус, соответствующий стратегии развития, ее ясность и проработанность позволит создать 

коллектив единомышленников, объединенных одной целью. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

Наименование Формы взаимодействия с родителями  

Совет родителей Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. 

Собирается один раз в триместр или по необходимости. В каждую 

повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители 

могут высказать свое отношение к организуемой в лицее 

деятельности, что является важным для администрации: это 

инструмент мониторинга и корректировки, с учетом мнения 

родительской общественности. 

Родительский 

всеобуч  

Тренинги, открытые дискуссионные площадки, мастер-

классы и встречи: «Разобщённость и как ею управлять», «Ребенок 

— не мешок качеств, а личность», «Как жить и радоваться», 

«Мотивация подростка на образование», «Мы вне опасности», 

«Выбираем стратегии родительского наставничества», «Визит 

внимания», «Консолидация семьи и лицея в вопросах воспитания», 

«Делайте своё дело» и т. п. 

Родительский 

онлайн-диалог 

Чаты, тематические сессии, инструктажи, информирование, 

презентации и т. п. 

Воспитательные 

детско-взрослые 

события 

 

Интерактивные взаимодействия семей (родители + ребенок): 

социальные активности, семейные тренинги, праздники, 

фестивали, конкурсы и т. п.  

Участие родителей во взаимодействии с детьми 

разновозрастной команды лицея (челленджи, проекты, партнерские 

договоры, социальные акции, классные встречи РДШ и т. п. 

Родительский мастер-класс Партнерские договоры, 

социальные акции, классные встречи РДШ и т. п. 

Профессиональная ориентация обучающихся, знакомство с 

профессиями родителей 

Семейный досуг в лицее Участие родителей класса в 

семейных праздниках, конкурсах, соревнованиях, челленджах, 

направленных на сплочение семьи и лицея 

Официальный 

сайт лицея. 

Официальное 

сообщество лицея в 

социальной сети 

«ВКонтакте»  

Информирование родителей о событиях воспитательных  

проектов, результатах конкурсов, акций, фестивалей, 

знакомство с достижениями обучающихся и педагогов. 

Развитие ресурсов совместной рефлексии и осуществления 

обратной связи на события школьной жизнедеятельности.  

Совместные 

детско-родительские 

мероприятия  

Поддержка атмосферы доверия и принятия семьи в классе, 

конструктивный диалог между детьми и родителями.  Методика 

ненасильственное общения. Соглашение о взаимоотношениях. 
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2.3.3.2.12. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление.  

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего командиров классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, КТД, флешмобов и т.п.); 

Общее собрание 
обучающихся 

Совет 
обучающихся 

лицея 

Председатель 
совета 

Отдел спорта Отдел труда 
Отдел 

информации 
Отдел 

культуры 
Отдел знаний 

Лидер 
класса 

Сектор 
знаний 

Сектор 
культуры 

Сектор 
спорта 

Сектор 
информации 

Сектор труда 
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• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, командиров, лидеров, старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы 

с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнатными 

растениями. 

 

2.3.3.2.13. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного 

потенциала профилактической деятельности педагогического коллектива лицея в целях 

формирования и поддержки безопасной, комфортной среды в лицее, профилактику 

безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. 

Модуль «Профилактика и безопасность» предусматривает: 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогических работников в области укрепления 

безопасности жизнедеятельности в лицее, профилактики правонарушений, девиаций; 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся; 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Модуль реализуется по следующим направлениям: 

- Пропедевтика безопасного поведения обучающихся. 

- Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся лицея. 

Работа по профилактике безопасного поведения обучающихся в лицее, в быту, в 

общественных местах, во время движения в транспорте и т.д. проводится классными 

руководителями, воспитателями на классных часах, воспитательских часах, в рамках 

индивидуальных бесед с обучающимися с ведением соответствующих журналов инструктажей. 

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся проводит Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет по профилактике). 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного 

поведения и детьми «группы риска». Профилактическая работа с родителями предусматривает 

установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей 

оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями. Работа с педагогами строится в формате семинаров, курсов повышения 

квалификации, тренингов, ведущих к повышению уровня информированности о современных 
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проблемах общества, путях их предотвращения в рамках основной деятельности учителя, 

классного руководителя. 

Профилактическая работа со школьниками осуществляется через организацию 

предупредительно-профилактической деятельности и ведётся в лицее с опорой на решение 

следующих задач воспитательной работы: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

- вовлекать школьников в секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа; 

- развивать предметно-эстетическую среду лицея; 

- организовать работу с семьями школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в лицее интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом 

профилактики асоциального поведения школьников. 

Организация предупредительно-профилактической деятельности подразумевает: 

- реализацию системы работы лицея по воспитанию законопослушного поведения 

школьников, цикл воспитательных событий «Правовая культура»; 

- проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами 

профилактики (органы внутренних дел, учреждения здравоохранения и социальной защиты, 

молодежная политика, культура и пр.); 

- беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по безопасности 

жизнедеятельности; 

- проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ с учетом современных 

методов и подходов (актуальность, интерактивность, использование видеоконтента и материалов 

сети Интернет); 

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска» подразумевает: 

- вовлечение обучающихся «группы риска» в клубы, объединения и спортивные секции 

учреждений дополнительного образования; 

- охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и 

интересным содержательным досугом в течение года; 

- оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центры 

занятости; 

- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам; 

- привлечение подростков к деятельности волонтерского и тимуровского отрядов, отряда 

юных инспекторов дорожного движения для реализации социальнозначимых проектов. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением: 

- выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 

- консультации заместителя директора по социальной работе, педагога-психолога, 

классного руководителя, администрации лицея с подростком; 

- привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в сложных 

жизненных обстоятельствах, инспектора ОПДН, специалистов КПДН; 

- привлечение трудных подростков к деятельности общественных организаций, 

вовлечение их в творческую жизнь класса, лицея, организаций дополнительного образования; 

- проведение специализированных тренинговых занятий с категориями обучающихся, 

находящихся в сложных жизненных ситуациях. 

Профилактическая работа с родителями: 

- проведение консультаций для родителей; 
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- привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

- привлечение родителей к осуществлению охраны общественного порядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий, деятельности родительских патрулей по 

соблюдению правил дорожного движения; 

- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и (при 

необходимости) постановка их на внутренний профилактический учет; 

- посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в 

социально-опасном положении; 

- организация для родителей консультаций специалистов службы сопровождения и 

службы медиации лицея. Работа служб происходит в рамках проведения воспитательных 

мероприятий (инструктивных занятий, классных часов, викторин, просмотров видеороликов и 

т.п.) по профилактике правонарушений и преступлений, экстремизма в детской, молодёжной 

среде, дорожно-транспортного травматизма среди детей и травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта, наркомании и употребления ПАВ, суицидального поведения 

учащихся (в т.ч. буллинг); 

- организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения; 

- организация деятельности родительских форумов в социальных сетях, мессенджерах, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

- использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др. 

 

2.3.3.2.14. Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 



131 
 

 
Социальное партнёрство Лицея №40 при УлГУ. 

Название 

организации 

Лицей №40 Социальный партнёр 

УлГУ  Предоставляет рабочие места 

педагогам ВУЗа 

 

 Педагоги ВУЗа ведут 

занятия в профильных 

классах. 

 Ученики имеют 

возможность пользоваться 

ресурсами учебной базы 

университета. 

ДШИ №13  Предоставляет помещение 

музыкальной школе для 

занятий. 

 Учащиеся лицея посещают 

занятия в музыкальной 

школе. 

СШ №1  Предоставляет помещение  

 Обеспечивает тренерский 

состав из числа учителей 

физкультуры 

 Ученики лицея занимаются 

в спортивных секциях по 

волейболу и бадминтону 

Совет 

отцов 
 Организация взаимодействия с 

родительской 

общественностью с целью 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса 

 Организация значимых для 

лицея мероприятий 

воспитательного характера 

 Помощь в работе с 

родительской 

общественностью 

Родители  Предоставляет ресурсы для 

формирования воспитательной 

среды 

 Участие в организации 

воспитательного процесса  

Инспекция 

по делам 

несовершеннолет

них 

 Организация своевременного 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами с целью 

профилактики 

правонарушений среди 

подростков 

 Помощь в работе с 

неблагополучными семьями 

 Профилактические меры по 

борьбе с правонарушениями 

среди подростков 

 

Совет 
Отцов 

ДШИ 
№13 

ЛИЦЕЙ 
№40 

при УлГУ 

Социальное 
партнёрство 

СШ №1 

ОФП Кросс 

Дом научной 
коллаборации им. 
Ж.И. Алфёрова на 

базе ЦДО 

Инспекция по 
делам 

несовершенн
олетних 

Родители  

УлГУ 
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2.3.3.2.14. Модуль «Профориентация». 

Профессиональная ориентация учащихся в лицее реализуется через создание условий для 

позитивного понимания у них перспектив социально-экономического развития Российской 

Федерации и Ульяновской области как территории профессионального успеха. Программа 

профессионального самоопределения охватывает профориентационной работой в разнообразных 

формах учащихся 1-11 классов, создает условия для личностного и профессионального 

самоопределения учащихся, формирования у них компетентностей, соответствующих 

современному уровню информационной культуры, высокой степени мобильности, проявления 

многообразных форм поведенческой активности при сохранении целостности личности и 

гуманистичности ценностных ориентаций, для оптимального развития человеческого капитала, 

выраженного в способности к продуктивному мышлению, готовности к продолжению 

образования и активной созидательной деятельности в социуме. 

Основные направления профориентационной деятельности в рамках программы: 

- Просветительская деятельность организуется на всех этапах реализации программы. Она 

проводится классным руководителем, учителями-предметниками, библиотекарем. Ее главная 

цель – расширение знаний учащихся и их родителей о профессиях, показ актуальности 

обсуждаемой 

проблемы и путей решения возникающих проблем. 

- Педагогическая диагностика выявляет проблемы и вопросы, возникающие у 

обучающихся и родителей в ходе реализуемых мероприятий программы, позволяет сделать 

работу в данном направлении более востребованной и значимой. 

- Психодиагностика проводится с целью изучения личностных особенностей учащихся и 

оценки их профессиональных возможностей. 

- Коррекционная работа помогает избежать ошибок при выборе профессии, провести 

рефлексию своих возможностей, результатов участия в социокультурных практиках, а также 

определить оптимальный путь самореализации. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и непрофессиональную составляющие взрослой жизни.  
Всероссийские профориентационные 

проекты в сети Интернет, 

профориентационное онлайн-тестирование 

(«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ») и т.д. 

Возможности для личностного развития 

и профессиональных проб 

 

Профориентационные игры Программы развития личностного 

потенциала — инструменты по развитию 

навыков, необходимых для познания 

возможностей профессионального развития 

личности  

Экскурсии, тематические поездки на 

производства, профессиональные комплексы и 

т.п. 

Интерактивное знакомство с 

профессией 

 

Дни открытых дверей ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений. Тесное 

взаимодействие с УлГУ: профильные смены, 

руководство проектной деятельностью и пр.  

Профессиональное самоопределение 

старшеклассников 

 

Ярмарка профессий 

 

Изучение достоинств и недостатков 

профессий, профессиональные пробы 

«Час общения» в классе, мастер-классы 

Участие в профессиональном диалоге, 

родителей и гостей лицея, классные встречи 

РДШ, «Уроки успеха» 

дискуссии, встречи с экспертами 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Освоение навыков для любых видов 

коммуникации в профессиональном 

сообществе 
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2.3.3.2.15. Модуль «Школьный лагерь». 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного времени 

учащихся, в течение которого происходит разрядка накопившейся за год напряжённости, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Ухудшение 

состояния здоровья детей, увеличение учебных нагрузок, возможное нестабильное материальное 

положение многих семей и ряд социально-зависимых показателей неблагополучия 

свидетельствуют об острой необходимости активизации работы по поиску и реализации любых 

форм организации досуга, оздоровления детей и подростков в летний период. 

Приоритетами летнего оздоровительного периода является создание педагогической 

воспитательной среды, способствующей активному отдыху и развитию учащихся, занятости их 

трудовой, экологической и спортивной видами деятельности; укреплению здоровья детей как 

важной жизненной ценности в летний период; осуществление комплексного подхода к 

организации летнего отдыха, а также летнего отдыха и занятости детей «группы риска». 

Задачи летнего периода можно разделить на два блока: 

Задачи в сфере развития личности обучающегося: 

- удовлетворить потребности обучающихся разного социального статуса в летнем 

отдыхе; 

- способствовать развитию личных компетенций обучающихся через творческую 

самостоятельность; 

- поддержать талантливых и одаренных детей, через создание ситуации успеха в 

конкурсном движении; 

- способствовать развитию интереса к миру профессий, формированию навыков 

здорового образа жизни, коммуникативных способностей. 

Задачи в сфере педагогической компетентности педагога: 

- разработать комплексную программу летнего оздоровительного периода на основе 

современных педагогических технологий; 

- способствовать разнообразию форм летнего отдыха обучающихся; 

- повысить уровень педагогической компетентности, через обобщение и 

распространение лучшего опыта педагогов и конкурсное движение; 

- формировать мотивацию к совершенствованию владения современной 

информационной культурой. 

В соответствии с приоритетами и задачами летнего оздоровительного периода в Лицее № 

40 при УлГУ для осуществления непрерывного воспитательного процесса для учащихся 10-11-х 

классов в единстве содержания деятельности всех институтов воспитания осуществляется 

следующий комплекс мероприятий: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Увлекательная смена»; 

- летние краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы различных 

направленностей; 

- лагерь труда и отдыха «Синергия»; 

- летние спортивные площадки; 

- трудовые объединения на пришкольном участке. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в летний период 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации через 

организацию тематических дней, добровольческих и волонтерских акций, социально-значимые 

мероприятия; 
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- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности через туристско-краеведческие 

программы, изучение культурно-исторического наследия, организацию тематических дней; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей через позитивные модели поведения, 

использование материалов УМК «Школа возможностей», проведение круглых столов, семейных 

праздников и т.д.; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства через организацию тематических дней, игр-путешествий, виртуальных экскурсий, 

культурологических квизов и квестов; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей через организацию тематических дней, конкурсы плакатов и рисунков, 

деятельность трудовых десантов, объединений естественнонаучной направленности и пр.; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности 

через организацию фестивалей профессий, профориентационных тестирований, тестирования в 

системе «Умный навигатор», систему проб при реализации краткосрочных программ 

дополнительного образования; 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности: 

развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, формирование 

культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности через Дни здоровья, 

спортивные праздники, эстафеты, турниры и соревнования; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию через организацию фестивалей науки, смотров 

проектов, квизов и научных шоу. 

К ожидаемым результатам реализации мероприятий модуля можно отнести: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период; 

- улучшение отношений между учащимися, устранение негативных проявлений, 

искоренение вредных привычек; 

- создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие интеллектуальных способностей, гигиенической и физической культуры; 

- снижение социальной напряжённости; 

- привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности; 

- повышение гражданской ответственности и патриотизма; 

- расширение волонтёрского движения. 

Совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организации 

воспитательной деятельности в летних организациях отдыха и оздоровления детей; короткий 

период лагерной смены, характеризующийся динамикой общения, деятельности, в процессе 

которой ярче высвечиваются личностные качества; изолированность ребенка от привычного 

социального окружения, «нет дневника», вызова родителей, объединение детей с разным 

социальным опытом и разным уровнем знаний, не скованных «оценками» прежнего окружения, 

где каждый ребенок имеет возможность «начать все сначала» - эти уникальные особенности, 

несомненно, будут усиливать воспитательный эффект, позволят создать оптимальные условия 

для осуществления воспитательной деятельности и актуализации самовоспитания. 

 

2.3.3.2.16. Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе Лицея детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
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объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ «О Российском 

движении детей и молодёжи» от 14.07.2022.                                                                           

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• выполнение клятвы при вступлении в объединения;  

• организация школьных знаменных групп в начальном, основном и среднем звене; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и сельском поселении, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  По инициативе 

администрации Лицея и Совета старшеклассников созданы следующие школьные детские 

общественные объединения:  

1. Первичное отделение Российского Движения Детей и Молодёжи; 

2. Волонтёрское движение; 

3. Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Перекресток» 

4. Школьный спортивный клуб «Эллада» 

5. Школьный театр «Колокольчик» 

Деятельность школьного первичного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДДМ может 

стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДДМ. Назначен советник по воспитанию, Лицей зарегистрирован на сайте 

РДДМ. 

 Воспитание в РДДМ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие 
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• Гражданская активность 

• Военно-патриотическое направление  

• Информационно-медийное направление.                                                                                      

•  Основными формами деятельности членов РДДМ являются: 

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДДМ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДДМ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и 

уважения к традициям; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДДМ, привлечения в него новых членов; 

• поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДДМ, 

проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

РДДМ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

первичным отделением дел).     

           

Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Эллада» - общественная организация 

учителей, родителей и учащихся. Основными функциями школьного спортивного клуба 

являются: 

• обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

• организация постоянно действующих спортивных секций; 

• проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч 

между классами и другими школами; 

• проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Дорожный дозор» является 

добровольным объединением учащихся, созданный при школе.  

Основные направления деятельности: 

•  пропаганда безопасности дорожного движения 

•  профилактика правонарушений среди обучающихся   

• оказание помощи в обеспечении при проведении культурно- массовых и 

спортивных мероприятий с участием детей на территории школы.   

 

2.3.3.2.17. Модуль «Волонтёрство». 

Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтёрство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Волонтёрская деятельность осуществляется через волонтёрское 

движение «Волонтёры Победы». 
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В Лицее № 40 при УлГУ активно действует повседневное волонтёрство, которое 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом. Волонтёрство позволяет школьникам проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

     Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом:  

На уровне лицея:  

• участие лицеистов в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

• участие лицеистов в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

• участие лицеистов к работе по благоустройству обелисков,  на прилегающей к 

лицею территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками); 

• участие обучающихся в подготовке и проведении лицейских мероприятий в 

качестве ведущих, выступающих, дежурных. 

• участие обучающихся из волонтерского движения «Волонтёры Медики» в 

подготовке и проведении линеек, выступления агитбригад для воспитанников детских садов и 

младших классов, социальных партнёров; 

• участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, 

буклетов и т.п.; 

• участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время проведения 

акций и летняя практика. 

 

2.3.3.2.18. Модуль «Школьный музей». 

В лицее создан Музей Ленинского Комсомола. Музейная работа реализуется через 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической памяти и преемственности.  

Цели:  

- Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания и 

патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка. 

Задачи: 

1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, родного 

края образовательную среду, способствующую формированию гармоничной личности. 

2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование познавательного интереса 

школьников. 

3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с людьми разных 

поколений, уважительного отношения друг к другу у членов группы. 

Реализация модуля «Школьный музей» возможна на разных уровнях взаимодействия. 

Внешкольный уровень:  

- Участие в конкурсах различных уровней, подготовка научно-исследовательских 

проектов 

Школьный уровень:  

- Организация и проведение Уроков Мужества 

- Организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории 

Классный уровень: 

- Организация и проведение Музейных уроков  

- Подготовка и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве. 

- Подготовка и проведение классных часов на базе музея, либо с использование 

материалов музея. 
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2.3.4. Организационный раздел. 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение. 

Укомплектованность педагогическими кадрами на уровне среднего общего образования 

составляет 100%. 

По уровню образования (основной состав, включая администрацию): 

Классы Всего Высшее, в том числе 

кандидаты наук 

10-11 17 17 

По квалификационным категориям (основной состав, включая администрацию): 

Классы Всего с категорией Высш. кв. категория 1 квалификационная 

категория 

10-11 (чел.) 17 11 6 

Количество работников, имеющих знаки отличия (основной состав): 

Классы В том числе 

 Почетная 

грамота МО РФ 

«Заслуженный 

учитель» либо др. 

категория 

заслуженных 

«Отличник 

образования, 

просвещения», 

«Почетный 

работник общего 

образования» 

Победители 

ПНПО 

10-11 3 1 3 3 

Сведения о совместителях, работающих в 10-11 классах: 

Всего Из них (в %) По образовательному уровню 

 Работники 

вузов 

Пенсионе

ры 

Студен

ты 

Высшее Н/выс

ш 

Среднее 

специально

е 

Среднее 

     Канд., 

доктор 

   

5 5 (100 %) - - 5 3 - - - 

В психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, 

вовлечены следующие специалисты: заместитель директора по ВР, заместитель директора по СР, 

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, вожатые, педагог-психолог, руководители детских общественных объединений, 

педагоги дополнительного образования. В 2023/2024 учебном году в лицее в 10-11-х классах 

работают 4 классных руководителя. 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Локальные нормативные документы в лицее рассматриваются на заседании 

педагогического Совета, при необходимости, членами Совета родителей и Совета учащихся, 

утверждаются приказом директора лицея.  

- Должностные инструкции: заместителя директора по ВР, заместителя директора по СР, 

классного руководителя, учителя, педагога-психолога, вожатой, преподавателя-организатора 

ОБЖ, заведующего информационно-библиотечным центром, советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; 
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- Положение о классном руководстве; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей; 

- Положение об организации внеурочной; 

- Положение об информационно-библиотечном центре; 

- Положение о службе психолого-педагогического сопровождения; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

- Положение о психолого-педагогической помощи; 

- Положение о службе школьной медиации; 

- Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся; 

- Положение о научном обществе учащихся начальных классов; 

- Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

- Положение о Совете учащихся; 

- Положение о детском объединении «Синергия»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ; 

- Положение о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сетевой форме; 

- Положение об использовании государственных символов. 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

2.3.4.3.1. В лицее обучаются дети-инвалиды, что отражено в отчетах по 

самообследованию, публичных докладах директора лицея и отчетах заместителя директора по 

социальной работе. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

2.3.4.3.2. При организации воспитательной работы создаются особые условия воспитания 

для категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, 

дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся 

поведением. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях, в том числе при работе с имеющимся в 

образовательной организации оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, актового и 

спортивных залов, а также при работе с имеющимися электронными образовательными 

ресурсами в библиотеке или кабинетах информатики. В образовательной организации нет в 

наличии специальных оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Имеющиеся учебные 

кабинеты подходят для занятий с детьми, ограничения здоровья которых позволяют заниматься 

в стандартно оборудованном учебном кабинете. 

Оказание медицинской помощи проводится в специализированных медицинских 

кабинетах. Данные учащиеся обеспечены льготным питанием. 

Оказание психологической помощи осуществляется педагогом-психологом. В лицее 

обеспечены условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

2.3.4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

2.3.4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

2.3.4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся в лицее строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

2.3.4.4.3. Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в лицее являются: 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается победитель); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся: призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей районного, 

городского, регионального, всероссийского, международного уровней; 

- отражение достижений обучающихся в области творчества и спорта на официальном 

сайте лицея, на странице сообщества лицея в социальной сети ВКонтакте, газете лицея «Большая 

перемена». 
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2.3.4.4.4. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

2.3.4.4.5. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

2.3.4.4.6. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся  в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

2.3.4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

среднего общего образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения  с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

2.3.4.6. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует  на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели  и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

2.3.4.7. Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям: 

Критерии самоанализа Описание методов анализа 

Оценка качественных и 

количественных показателей 

личностно-развивающей 

образовательной среды  

Диагностическая методика оценки 

развития образовательной среды В. А. 

Ясвина, ее конфигурации и основных 

характеристик: 

- широта среды, 
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- насыщенность среды, 

- осознаваемость, 

- обобщенность, 

- эмоциональность, 

- доминантность, 

- когерентность, 

- активность среды, 

- мобильность среды, 

- структурированность среды, 

- безопасность среды, 

- устойчивость среды. 

Коррекция стратегических 

направлений воспитательной работы 

Мониторинг личностного 

развития школьников каждого класса 

«Наличие жизненных стратегий 

школьников»: 

- ориентация на социальный 

идеал и идеал личной жизни; 

- моральные и поведенческие 

установки на конкретные сферы 

общественной жизни; 

- отношения с другими людьми; 

- отношение к самому себе на 

основе самоуважения; 

- умение придавать личностный 

смысл происходящему. 

 

Критерий оценки жизненной 

стратегии школьника 

Способами получения информации о 

результатах личностного развития 

школьников являются: 

педагогическое наблюдение; могут 

быть использованы диагностики «Уровень 

воспитанности» (методика Н. Е. Щурковой); 

личностного роста (методика Д. В. 

Григорьева, И.В. Кулешова, П. В. 

Степанова); диагностика 

потребностей и интересов учащихся 

(методика 

М.П. Нечаева); исследование 

мотивации достижения учащихся (методика 

Ю.М Орлова, 

В.И. Шкуркина, Л.П. Орловой); 

диагностика уровня воспитанности (методика 

М.И.Шиловой); 

определение общественной 

активности обучающихся (методика С.Н. 

Степанова); 

диагностика лидерских способностей 

учащихся, 

оценка функционального лидерства в 

малых группах (методики Н.П. Фетискина, 

В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова и др.), 

портфолио обучающегося, а также все формы 

обратной связи и рефлексии, 

осуществляемые ребенком во время событий 

и взаимодействий с педагогами и другими 

обучающимися в течение года. 

К анализу личностного развития 

привлекается 

сам школьник, который может при 

желании заполнить итоговую форму 

«Самооценка» и совместно с педагогом 

определить задачи личностного роста и пути 

развития личностных 

ресурсов в будущем. 

Мониторинг развития социально-

эмоциональных навыков: 

Критерий оценки навыков развития 

личностного потенциала с помощью 
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- достижение целей, 

- работа с другими, 

- управление эмоциями 

оценочных 

инструментов УМК «Социально-

эмоциональное развитие детей младшего 

школьного возраста» 

Мониторинг «Образ жизни 

школьного коллектива»: 

- сплоченность, 

- ценностные ориентации, 

- доброжелательность в 

отношениях, 

- совместная жизнедеятельность. 

 

Критерии, на основе которых 

определяется наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно-

развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых - диагностика уровня развития 

ученического самоуправления (методика 

М.И. Рожкова); 

-диагностика развития классного 

коллектива (методика О.В. Пахнутовой); 

- диагностика эффективности 

деятельности детских объединений в 

современных условиях (методика С.Н. 

Степанова и др.); 

- изучение удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью (методика 

А.А. Андреева); 

Анализ осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе, 

классными 

руководителями, педагогом-

психологом, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью лицея. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных 

руководителей, на педагогическом совете 

лицея, на совете лицеистов.  

2.3.4.7.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2.3.4.7.1.1. Критерием, на основе которого в лицее осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

2.3.4.7.1.2. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

2.3.4.7.1.3. Внимание педагогических работников концентрируется на вопросах:  

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год;  

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2.3.4.7.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

2.3.4.7.2.1. Критерием, на основе которого в лицее осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

2.3.4.7.2.2. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 
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2.3.4.7.2.3. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся.  

2.3.4.7.2.4. Результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете.  

2.3.4.7.2.5. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

2.3.4.7.2.6. Результатом самоанализа воспитательной деятельности Лицея № 40 при УлГУ 

будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу лицея 

в текущем учебном году. Эти проблемы станут отправной точкой при планировании 

воспитательной деятельности на предстоящий учебный год. 

2.3.4.7.2.7. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в лицее направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего 

образования  обеспечивает: 

 создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в лицее. 

II.4.1. Цели и задачи программы 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 
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II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, 

дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

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

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке.  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 
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прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.   

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда. 

ПКР может быть разработана рабочей группой лицея поэтапно: на подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется 

состав обучающихся с ОВЗ в лицее  (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы; проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 
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Для реализации ПКР в лицее  целесообразно создание службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами лицея (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами лицея, а также ее уставом; реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляются медицинским работником на регулярной 

основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в лицее  осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности лицея: 

в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. Во внеучебной внеурочной деятельности 

коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  
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Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательной организации. При реализации содержания коррекционной работы 

рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

-  комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на среднем уровне 

обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Пояснительная записка  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете» (далее - учебный 

план) для 10-11 классов (в 2023-2024 учебном году - 11 классе), реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО 

(2012), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Лицея № 40 при УлГУ, 

разработанной в соответствии с ФГОС СОО, с учетом Федеральной образовательной 

программой среднего общего образования (ФОП СОО), и обеспечивает выполнение 

санитарноэпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Лицее № 40 при УлГУ начинается 01.09.2023 г. Последний день учебных 

занятий 24.05.2024 г. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели. 

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. 

Продолжительность уроков 40 мин., две перемены по 20 минут, остальные перемены по 

10 мин. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 10 -11 

классов - не более 7 уроков. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Осуществляется координация и контроль 

объема домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель. Сроки каникул устанавливаются календарным учебным графиком: 

− в I триместре (внутритриместровые каникулы) - с 09.10.2023 г. по 15.10.2023 г. (7 

календарных дней);  

- по окончании I триместра (межтриместровые каникулы) – с 20.11.2023 г. по 26.11.2023 г. 

(7 календарных дней); 

− во II триместре (внутритриместровые каникулы) - с 30.12.2023 г. по 07.01.2024 г.  (9 

календарных дней); 

− по окончании II триместра (межтриместровые каникулы) – с 19.02.2024 г. по 25.02.2024 

г. (7 календарных дней); 

− в III триместре (внутритриместровые каникулы) - с 08.04.2024 г. по 14.04.2024 г. (7 

календарных дней);  

− по окончании III триместра (летние каникулы) – с 27.05.2024 г. По 31.08.2024 г. (14 

недель). 

  

В Лицее № 40 при УлГУ языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов: иностранный язык, физическая культура, элективных учебных 

предметов осуществляется деление учащихся на подгруппы. 
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Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. Все предметы учебного плана оцениваются по 

полугодиям. Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия/года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Лицее №40 при УлГУ». 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией.         Государственная итоговая аттестация 

учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации на 

текущий учебный год. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. Учебный план СОО определяет количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов. 

Данный учебный план реализуется в 2023/2024 учебном году в 11 А классе Лицея № 40 

при УлГУ, которые формируются в соответствии с учебными планами профилей. На основании 

мониторинга реализуются 3 профиля (технологический, естественно-научный, социально-

экономический). 

Согласно ФГОС СОО «образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов», а также «учебный план 

формируется с учетом профиля получаемой специальности за счет введения профильных 

предметов». Поэтому главным вектором выстраивания учебного плана является 

индивидуализация и профилизация обучения.      

Учебный план содержит 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности») и предусматривает изучение 3 учебных предметов на углубленном уровне 

из соответствующей профилю обучения предметной области и смежной с ней предметной 

области: в группе естественно научного профиля – математика, химия и биология, в группе 

технологического профиля – математика, физика и информатика, в группе социально-

экономического профиля – математика, география и экономика. 

 Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с предпочтениями обучающихся и 

их родителей (законных представителей)  и отражающие специфику лицея. 

В лицее один одиннадцатый класс: 11А – многопрофильный класс (технологический 

/естественно-научный, социально-экономический). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного учебного предмета. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Экзаменационную защиту проектов обучающиеся осуществляют в рамках лицейской 

конференции по защите проектов. 
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Реализация учебного плана лицея обеспечена: 

 необходимыми кадрами специалистов; 

 педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 программно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым 

оборудованием). 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: план организации деятельности ученических сообществ; план 

реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (Внеурочная деятельность 

по предметам школьной программы); план воспитательных мероприятий. 

В 10-11-х классах на основании Федерального закона №100-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статьи 14 закона РФ «Об 

образовании» организуются учебные сборы с изучением основ военной службы в объеме 40 

часов.  
Учебный план 11а класса  (ФГОС 2012)(пятидневная учебная неделя) 

  ( группа технологического профиля)  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 5 5 

Информатика У 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б 0 1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

Итого  33 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Курсы по выбору Специальный 

физический 

практикум 

ЭК 1  
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Итого часов   34 34 

Предельно 

допустимая 

недельная нагрузка 

  34 34 

 

 

Учебный план 11а класса (ФГОС 2012)(пятидневная учебная неделя) 

  ( группа естественно-научного профиля )  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 5 5 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия У 3 4 

Биология У 4 3 

Астрономия Б 0 1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

Итого  33 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Курсы по выбору Синтезы в 

органической химии 

ЭК 1 0 

Итого часов   34 34 

Предельно 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

  34 34 
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Учебный план 11а класса (группа социально-экономического профиля) 

 (ФГОС 2012) (пятидневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Информатика У 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б 0 1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

География У 3 3 

Экономика  У 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

Итого  31 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Курсы по выбору Обществознание  ЭК 2 2 

 Социология ЭК 1  

Итого часов   34 34 

Предельно 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

  34 34 

 

Примечание. Сокращения Б, У, ЭК в учебном плане означают : Б– часы, выделенные на изучение 

учебных предметов на базовом уровне, У - часы, выделенные на изучение учебных 

предметов на углубленном уровне; ЭК – часы, выделенные на элективные курсы. 

* - означает деление классов на две группы. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

3.2.1. Организация образовательной деятельности в Лицее осуществляется по учебным 

триместрам. В Лицее с учетом законодательства Российской Федерации определён режим 

работы в рамках 5-дневной учебной недели. 

3.2.2. Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

3.2.3. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 
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3.2.4. Учебный год в Лицее заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 классов 

окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

3.2.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

3.2.6. Образовательная деятельность Лицея № 40 организована по триместрам, наиболее 

рациональным графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в 

течение учебного года - 5-6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами. 

Организация образовательной деятельности в 2023-2024 учебном году: 

Три

местр 

Дата Продолжительност

ь (количество учебных 

недель) 
начала 

триместра 

окончания 

триместра 

1 01.09.2023 17.11.2023 10 недель и 2 дня 

2 27.11.2023 16.02.2024 11 недель 

3 26.02.2024 26.05.2024 12 недель и 3 дня 

 

3.2.7. Продолжительность каникул в 2023-2024 учебном году составляет:  

Каникулы 
Дата Продолжительно

сть (дней) начала окончания 

Промежуточные 

каникулы 1-го 

триместра 

9.10.2023 15.10.2023 7 

Триместровые 

каникулы 

20.11.2023 26.11.2023 7 

Промежуточные 

каникулы 2-го 

триместра 

30.12.2023 07.01.2024 9 

Триместровые 

каникулы  

19.02.2024 25.02.2024 7 

Промежуточные 

каникулы 3-го 

триместра 

8.04.2024 14.04.2024 7 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 97 

 

3.2.8. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

3.2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее  

10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 1 урок 8.50 

8.50 1 перемена 9.00 

9.00 2 урок 9.40 

9.40 2 перемена 9.50 

9.50 3 урок 10.30 

10.30 3 перемена 10.50 

10.50 4 урок 11.30 

11.30 4 перемена 11.50 

11.50 5 урок 12.30 

12.30 5 перемена 12.40 

12.40 6 урок 13.20 

13.20 6 перемена 13.30 
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13.30 7 урок 14.10 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

3.2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

3.2.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

3.2.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

3.2.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

3.2.14. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

• Промежуточная аттестация в 10-ых классах проводится в рамках 32-34-й учебных 

недель. 

• Государственная итоговая аттестация учащихся 11-ых классов, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации на текущий учебный год. 
3.2.15. Календарный учебный график Лицея составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

организаций культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.3.1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

3.3.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

3.3.3. План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 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 среднего общего образования). 

3.3.4. 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. 
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3.3.5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность,  

за два года обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, 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 туристских 

походах, экспедициях, поездках и другие). 

3.3.6. 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). 

3.3.7. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

3.3.8. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор  

и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

3.3.9. На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

3.3.10. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11 классе. 

3.3.11. 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 выстраивается: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в образовательной организации 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;  
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через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

3.3.12. По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, 

гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

3.3.13. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения обучающихся), 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 класса организуются поездки в организации профессионального 

и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год: 

№ 

п/п 

Класс Название Педагог Часы Итого 

1 10А Разговоры о важном 

Россия – мои горизонты 

Программирование на Python 

Кл. рук-ль 

Кл. рук-ль 

Шабалин А.С. 

1 

1 

1 

 

3 

2 10 Б Разговоры о важном 

Россия – мои горизонты 

Стрелковая подготовка 

Кл. рук-ль 

Кл. рук-ль 

Павленко С.Н. 

1 

1 

1 

3 

3.3.14.1. 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 другие. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 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 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. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка 
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инициатив обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по 

территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

3.3.14.2. В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

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 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 класса на основе интеграции  

с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия  

с научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в музеях, библиотеках, организациях образования и культуры; подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, 

фольклорные, археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности 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 обучающихся, в том числе 

выезды на природу, туристские походы, поездки  

по территории России. 

3.3.14.3. В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 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 класса 

осуществляется подготовка  

к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 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 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 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 
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театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

3.3.14.4. В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

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 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 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 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 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские 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 классов. 

3.3.14.5. В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные 

и групповые консультации, защита проектов 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 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 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 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 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 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

обучающихся, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 
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театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.4.1. Календарный план воспитательной работы Лицея составлен с учётом федерального 

календарного плана воспитательной работы.  

3.4.2. Календарный план воспитательной работы в Лицее предполагает реализацию в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

3.4.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Мероприятия федерального календарного плана воспитательной работы: 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 
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12 апреля: День космонавтики; 

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

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Календарный план воспитательной работы лицея 

на 2023-2024 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности, мероприятия  

Участники Сроки Ответственные 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

10-11 1.09.2023 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

2 Мероприятия в рамках 

Месячника безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

3 Мероприятия в рамках 

Месячника «Декада 

дорожной безопасности» 

(по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководитель отрядов 

ЮИД 

Классные руководители 

4 Операция «Занятость» 

(По отдельному плану) 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Зам. директора по СР 

Классные руководители 

5 Профилактическая акция 

«Внимание дети!» 

(В рамках месячника 

Дорожной безопасности) 

10-11 1.09.2023 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

6 Инструктажи по 

безопасности и поведению 

учащихся 

10-11 4.09.2023 Классные руководители 

7 Беседа «Правила 

внутреннего распорядка.  

Правила поведения в лицее» 

10-11 04.092023 Классные руководители 

8 Уроки памяти и Минута 

молчания в 

10-11 (10 числа 

каждого 

Классные руководители 
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общеобразовательных 

организаций. 

Единый урок безопасности 

месяца) 

9 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

грамотности 

10-11 08.09.2023 Классные руководители 

10 12 сентября -День памяти 

святого благоверного князя 

Александра Невского 
(Александровские уроки) 

10-11 12-13.09.2023 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

11 Всероссийский конкурс по 

энергосбережению «Вместе 

ярче» 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

12 Мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека 

(классные часы, с участием 

приглашенных пожилых 

людей) 

10-11 01.10.2023 Классные руководители 

13 Мероприятия, посвященные 

Дню учителя, Дню 

школьника 

10-11 05.10.2023 

06.10.2023 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

14 Мероприятия, посвященные 

Дню отца 

(по отдельному плану) 

10-11 15.10.2023 Классные руководители 

15 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

библиотек 

10-11 25.10.2023 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Библиотекарь 

Классные руководители 

16 Мероприятия, посвященные 

Дню бабушек и дедушек 

(по отдельному плану) 

10-11 28.10.2023 Классные руководители 

17 Организация и участие в 

социально-психологическом 

тестировании 

10-11 Октябрь Зам. директора по СР 

Классные руководители 

18 Мероприятия, классные 

часы, посвященные Дню 

народного единства 

10-11 03.11.2023 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

19 Мероприятия, в рамках 

Недели 

предпринимательства 

10-11 08-15.11.2023 Классные руководители 

Педагог доп. образования 

20 Мероприятия, посвященные 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

ВД РФ 

10-11 08.11.2023 Классные руководители 

21 Мероприятия, посвященные 

международному дню КВН 

10-11 08.11.2023 Классные руководители 

Старшая вожатая 

22 Мероприятия, посвященные 

Дню Ф.М. Достоевского 

10-11 11.11.2023 Классные руководители 

Кафедра словесности 

23 Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня 

призывника 

10-11 15.11.2023 Классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

24 Мероприятия в рамках 

празднования 310-летия со 

10-11 19.11.2023 Классные руководители 

Учителя-предметники 
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дня рождения М.В. 

Ломоносова 

25 Мероприятия, посвященные 

Дню начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20.11.2023 Классные руководители 

Кафедра общественных 

наук 

26 Мероприятия, посвященные 

Дню словаря (220 лет со дня 

рождения В.И. Даля) 

10-11 22.11.2023 Классные руководители 

Библиотекарь 

27 Декада материнской славы 

(тематические классные 

часы, участие в конкурсах) 

10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

28 Мероприятия, посвященные 

Дню инвалида 

10-11 03.12.2023 Классные руководители 

29 Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата 

10-11 03.12.2023 Классные руководители 

30 Мероприятия, посвященные 

Дню добровольца 

(волонтера) в России 

10-11 05.12.2023 Старшая вожатая 

Классные руководители 

31 Мероприятия, посвященные 

Дню героев Отечества 

10-11 09.12.2023 Классные руководители 

32 Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции, единый 

день правовых знаний  

(Участие во всероссийской 

акции «Мы – граждане 

России!») 

10-11 12.12.2023 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

33 Мероприятия месячника 

духовно-нравственного 

воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничные 

программы. 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

34 Мероприятия, посвященные 

Дню российского 

студенчества 

10-11 25.01.2024 Классные руководители 

35 Мероприятия, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (Час памяти 

«Блокада Ленинграда». 

Классные часы, линейка по 

параллелям.) 

10-11 27.01.2024 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

36 Неделя краеведения, 

мероприятия, посвященные 

Симбирску-Ульяновску 

10-11 Январь Классные руководители 

37 Мероприятия месячника 

оборонно-массовой и 

героико-патриотической 

работы «Отчизны верные 

сыны»: Уроки мужества, 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», конкурс смотра 

строя и песни 

10-11 Январь-

Февраль 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



165 
 

38 Неделя российской науки 10-11 07.02.2024- 

12.02.2024 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

39 Мероприятия, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

10-11 15.02.2024 Классные руководители 

40 Мероприятия в рамках 

Международного дня 

родного языка 

10-11 21.02.2024 Классные руководители 

Кафедра словесности 

41 8 Марта в школе: 

конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, 

концертная программа. 

10-11 Март Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

42 Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма 

с Россией 

10-11 18.03.2024 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

43 День космонавтики: 

классные часы, 

«Гагаринский урок» 

10-11 12.04.2024 Классные руководители 

44 Мероприятия в рамках Дня 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

10-11 19.04.2024 Классные руководители 

45 Мероприятия, 

посвященного Всемирному 

дню Земли 

10-11 22.04.2024 Классные руководители 

46 Мероприятия месячника 

здоровья Профилактики 

ОРВИ и гриппа: Классные 

часы по темам «Сохрани 

здоровье», инструктажи по 

профилактике ОРВИ. 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР 

Зам. директора по СР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

47 Мероприятия, посвященные 

Празднику весны и труда 

10-11 01.05.2024 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

48 День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

«Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы», 

концертная программа, 

классные часы. 

10-11 01-15.05.2024 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

49 Классные часы, 

посвященные Дню семьи 

10-11 15.05.2024 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

50 Мероприятия, посвященные 

Дню детских общественных 

организаций 

10-11 19.05.2024 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 



166 
 

Руководитель музея 

51 Мероприятия, посвященные 

Дню славянской 

письменности и культуры 

10-11 Май Классные руководители 

52 Праздник «Последний 

звонок» Торжественные 

линейки, посвященные 

окончанию учебного года 

10-11 Май Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

53 Мероприятия, посвященные 

праздникам в летний период 

(в рамках организации 

работы школьных лагерей) 

10-11 май Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Начальник лагеря 

54 Классные часы 

 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

55 Реализация регионального 

проекта «Спортивная 

суббота», турниры по 

шахматам, Дни здоровья, 

Уроки здоровья 

10-11 В течении 

учебного года 

Классные руководители  

Учителя физической 

культуры 

56 Участие в региональной 

программе «Обучение 

культуре здоровья» 

 

10-11 По 

отдельному 

плану 

Медицинская  

сестра 

57 Участие в экологических 

акциях «Чистый город. 

Чистая улица. Чистый двор. 

Чистый класс» 

10-11 В течении 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

58 Размещение в лицее 

«правовых уголков», 

содержащих информацию с 

указанием «телефонов 

доверия», размещение 

информации на сайте лицея 

10-11 1 раз в 

триместр 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по СР 

 

59 Мониторинг физической 

подготовленности 

обучающихся школы и 

участие в физкультурно-

оздоровительном комплексе 

«Готов к труду и обороне» 

10-11 1 раз в 

триместр 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

60 Участие в Проект 

«Культура для 

школьников», 

этнокультурные 

мероприятия, библиотечные 

уроки, мероприятия 

гражданской и 

политической культуры 

10-11 В течении 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Библиотекарь 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

61 Единые дни профилактики, 

Дни правовой помощи, 

антикоррупционные 

мероприятия, Дни 

финансовой грамотности, 

Неделя 

предпринимательства, 

10-11 В течении 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по СР 

Старшая вожатая 

Классные руководители  

Инспектор ОПДН 
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классные часы правовой 

тематики, экскурсии в 

школьный музей 

62 Беседы, инструктажи по 

безопасности и поведению 

учащихся 

10-11 1 раз в 

триместр 

Классные руководители 

63 Организованные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в лицее» 

10-11 1 раз в 

триместр 

Классные руководители 

64 Уроки исторической памяти 

(по отдельному плану) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

65 Олимпиады по ПДД 

«Безопасные дороги» 

«Добрая дорога детства» и 

др 

10-11 В течении 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководители отрядов 

ЮИД 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

1 Всероссийская акция  

«Мы — граждане России!»  

10-11 В течение 

года  

 

Советник по воспит.,  

Зам. директора по ВР  

классные руководители  

2 Всероссийские открытые 

онлайн-уроки  

10-11 В течение 

года  

 

Советник по воспит.,  

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

3 Всероссийская акция  

«Поделись своим Знанием»  

10-11 В течение 

года  

 

Советник по воспит.,  

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

4 Акция «Улица Героев»  10-11 В течение 

года  

 

Советник по воспит.,  

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

5 Международная акция «Сад 

памяти»  

10-11 В течение 

года  

 

Советник по воспит.,  

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

6 Международная акция  

«Георгиевская ленточка»  

10-11 В течение 

года  

 

Советник по воспит.,  

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

7 Проекты-конкурсы региона и 

города  

10-11 В течение 

года  

 

Советник по воспит.,  

Зам. директора по ВР  

классные руководители 

8 Реализация проекта 

«Культура для школьников» 

блок «Культпоход», проекта 

«Уроки краеведения»  

10-11 В течение 

года  

 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

1 Всероссийский открытый 

урок безопасности 

жизнедеятельности  

10-11 01.09., 04.10., 

30.04.  

 

Классные  

руководители  

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом, акции «Голубь 

мира», «Капля жизни»  

10-11 03.09.  

 

ЗДВР, вожатые, классные 

руководители, 
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3 Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей  

10-11 Сентябрь -

Октябрь  

 

ЗДВР, вожатые, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

4 Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ, 

общественных местах, дома и 

в лицее  

10-11 Сентябрь - 

Май  

 

Классные руководители 

5 Неделя безопасности 

дорожного движения  

10-11 25.09. – 29.09.  

 

ЗДВР, вожатые, классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД  

6 Проведение целевого 

инструктажа перед 

каникулами: «Правила 

безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды», 

«Профилактика негативных 

ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в 

общественных местах», 

«Правила пожарной 

безопасности», «Правила 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте», 

«Правила по охране труда 

при проведении экскурсий», 

«Правила по безопасному 

поведению в общественном 

транспорте», «Правила 

поведения во время каникул» 

и пр.  

10-11 06.10.2023г.  

17.11.2023г.  

29.12.2023г.  

16.02.2024г.  

05.04.2024г.  

25.05.2024г 

Классные руководители  

7 Формирование банка данных, 

анализ и корректировка 

(сверка) списка обучающихся 

и семей «группы риска», 

детей из семей, из 

неблагополучных семей, 

детей, состоящих на учете в 

ВШУ и различных видах 

учета в органах системы 

профилактики  

10-11 Постоянно  

 

ЗДСР, классные 

руководители, инспектор 

ОПДН  

 

8 Индивидуальная работа с 

детьми и семьями «группы 

риска»  

10-11 Постоянно  

 

ЗДСР, классные 

руководители  

9 Посещение семей, состоящих 

на ВПУ совместно с 

органами опеки, 

представителями ОПДН  

10-11 По запросу по 

согласованию  

с субъектами 

профилактики  

ЗДСР, ЗДВР, классные 

руководители  

 

10 

 

Учет занятости обучающихся 

«группы риска» во 

внеурочной деятельности и 

объединениях 

дополнительного 

10-11 Постоянно  

 

ЗДСР, ЗДВР, классные 

руководители  
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образования  

11 Мониторинг посещаемости 

занятий обучающимися 

«группы риска»  

10-11 Постоянно  

 

ЗДСР, классные 

руководители  

12 Заседания Совета 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений  

10-11 Постоянно  

 

ЗДСР, классные 

руководители  

13 Контроль за успеваемостью 

детей «группы риска»  

10-11 Постоянно  

 

ЗДСР, классные 

руководители  

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

1 Выездные занятия и 

тематические смены на базе 

Ульяновского 

государственного 

технического университета  

10-11 В течение 

года  

 

ЗДСР, классные 

руководители  

 

2 Экскурсии и выездные 

занятия на базе Дворца 

творчества детей и молодежи 

в рамках реализации 

воспитательного компонента 

ДООП  

10-11 В 

соответствии  

с КУГ  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

 

3 Организация на территории 

лицея мероприятий для 

жителей микрорайона 

совместно с учреждениями 

дополнительного 

образования  

10-11 В течение 

года  

 

ЗДСР, ЗДУВР, классные 

руководители  

 

4 «Часы здоровья», 

организованные 

специалистами Центра 

репродуктивного здоровья  

10-11 В течение 

года  

 

ЗДСР, классные 

руководители  

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

1 Подготовка к выборам и 

начало работы классного и 

лицеистского 

самоуправления, заседание и 

планирование деятельности 

на триместр. 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

2 Подготовка избирательной 

программы 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

3 Участие в выборах совета 

лицея  

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

4 Заседания по подведению 

итогов работы за I полугодие 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

5 Организация недели детской 10-11 Апрель Зам. директора по ВР 
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книги - акция «Читаем детям 

книги». 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

6 Организация и участие в 

мероприятиях физкультурно-

оздоровительной и 

гражданско-патриотической 

направленности 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

7 Подведение итогов работы, 

планирование на 2024-2025 

учебный год. 

10-11 Май Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

8 Заседание ученического 

самоуправления  

10-11 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

9 Подготовка и проведение 

общелицейских мероприятий 

(Дни семейного общения, 

Дни здоровья, Дни 

безопасности, Единых дней 

профилактики) 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Актив СЛ 

10 Рейд «Внешний вид» с целью 

соблюдения обучающимися 

школы требований к одежде 

обучающихся, «Санитарных 

патрулей» по профилактики 

вирусных инфекций  

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

11 Участие в слетах и городских 

конкурсах, региональных 

акциях РДДМ 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

12 Планирование, подготовка и 

участие каникулярных 

мероприятий 

10-11 По плану 

каникул 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Председатель СЛ 

13 Творческие тренинги 10-11 В течении 

каникул 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Актив СЛ 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

1 Агитационные мероприятия 

по вступлению в отряды 

волонтеров, РДДМ, ЮИД, 

ЭКОотряд, юнармейский 

отряд, отряд тимуровцев и др 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководители отрядов 

Совет старшеклассников 

2 Участие в Международных, 

Всероссийских, областных, 

городских конкурсах  

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководители отрядов 

Совет старшеклассников 

3 Мероприятия и акции, 

посвященные, Дню рождения 

РДДМ 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководители отрядов 

Совет старшеклассников 
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4 Вступление в ряды РДДМ 10-11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководители отрядов 

Совет старшеклассников 

5 Всероссийский проект  

«Классные встречи» 

10-11 По графику Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководители отрядов 

Совет старшеклассников 

6 Районный этап городского 

конкурса агитбригад ЮИД  

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководители отрядов 

Совет старшеклассников 

7 «Волонтером быть здорово!», 

участие в проектах и слетах 

РДДМ 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководители отрядов 

Совет старшеклассников 

8 Городские мероприятия 

юнармейского движения: 

перекличка постов «Пост 1», 

смотр парадных расчетов в 

рамках реализации Парада 

Памяти и тд 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководители отрядов 

Совет старшеклассников 

9 Участие тимуровских 

отрядов, экоотрядов в 

региональных, городских и 

районных конкурсах. 

10-11 Апрель Зам. директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Руководители 

отрядов 

Совет 

старшеклассников 

10 Участие юнармейского 

отряда в акциях ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

10-11 В течение 

года 

Совет старшеклассников 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководители отрядов 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

1 Профориентированнное 

мероприятие «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по СР 

Классные руководители 

2 Часы общения, мастер-

классы, «Уроки успеха», 

классные встречи РДДМ 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

3 Профориентационные 

мероприятия 

10-11 По плану СР Зам. директора по СР 

Классные руководители 

4 Участие в выставках, днях 

открытых дверей 

10-11 По плану СР Зам. директора по СР 

Классные руководители 

5 Обновление 

информационного стенда по 

профориентации 

10-11 По плану СР Зам. директора по СР 

Классные руководители 

6 Экскурсии на предприятия 

города Ульяновска 

10-11 По плану СР Зам. директора по СР 

Классные руководители 

7 Обзор «Атлас современных 

профессий» 

10-11 По плану СР Зам. директора по СР 

Классные руководители 

8 Участие в олимпиадах ВУЗов 

партнеров 

10-11 По плану СР Зам. директора по УВР 

Классные руководители 
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9 Школьные мероприятия 

«Фестиваль профессий» 

10-11 Апрель Зам. директора по СР 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

10 Внеклассные мероприятия 

«Этот удивительный мир 

профессий» 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по СР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

1 Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

2 Тематические выставки 

поделок: «Краски осени» 

«Зимние чудеса» «Человек. 

Космос. Вселенная» 

«Пасхальная фантазия» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

3 Оформление классных 

уголков 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

4 Оформление 

информационных стендов, 

фотозон лицея 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

5 Оформление тематических 

стендов 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

6 Праздничное украшение 

кабинетов, окон, рекреаций 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

1 Дни семейного общения 10-11 Сентябрь Зам. директора по СР 

Зам. директора по ВР 

2 Мероприятия, в рамках 

Декады материнской славы, 

День отца 

10-11 Октябрь-

Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

3 Общешкольные родительские 

собрания, выбор 

родительского комитета 

лицея 

10-11 В течение 

года 

Администрация лицея 

4 Организация и проведение 

классных родительских 

собраний (по плану классных 

руководителей) 

10-11 1 раз в 

триместр 

Классные руководители 

5 Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

(Торжественные линейки, 

Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, 

Международный День семьи) 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

6 Работа родителей в составе 

комиссии по контролю за 

качеством питания в 

10-11 По плану 

работы 

комиссии 

Зам. директора по СР 

Социальные педагог 

Классные руководители 
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                                             МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин на 

образовательных платформах 

(Учи.ру, Инфоурок и т.д.) 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители, учителя-

предметники 

Участие в предметных 

олимпиадах (школьный, 

муниципальный, 

региональный, всероссийский 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители, учителя-

предметники 

столовой 

7 Родительский всеобуч по 

вопросам воспитания детей 

10-11 В течение 

года 

Администрация лицея 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

8 Информационное 

оповещение через школьный 

сайт, социальные сети 

10-11 В течение 

года 

Администрация лицея 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

9 Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение 

года 

Администрация лицея 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

10 Работа Совета профилактики 

с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 В течение 

года 

Администрация лицея 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

Инспектор ОПДН 

11 Организация и выход 

родительского патруля с 

целью усиления мер по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений, 

формирования 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Организация родительского 

патруля, в целях 

безопасности движения в 

темное время суток 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по СР 

Классные руководители 

Инспектор ОПДН 

12 Мониторинг «Уровень 

удовлетворенности 

родителей количеством и 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг» 

10-11 1 раз в 

полугодие 

Администрация лицея 

13 Изучение социального заказа 

на летний отдых. 

Подготовительные классные 

мероприятия по организации 

летнего отдыха. 

10-11 Апрель-Май Администрация лицея 

14 Консультации для родителей 

по вопросам летней 

занятости 

несовершеннолетних 

10-11 Апрель-Май Администрация лицея 
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уровень), в т.ч. от ОГАН ОО 

«Центр «Алые паруса» 

Неделя истории  10-11 2023 год, ноябрь Классные руководители, учителя-

предметники 

Неделя иностранного языка 10-11 2023 год, апрель Классные руководители, учителя-

предметники 

Защита индивидуальных 

проектов  

11 2024 год, апрель-

май 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

Дополнительно: 

 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений, 

обсуждение; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета:  

- включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к 

ней; 

- привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом 

урока; 

- привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

- еженедельное исполнение Гимна РФ (каждый понедельник) в соответствии с 

требованиями законодательства; 

 применение интерактивных форм работы (игры, театр, дискуссия, групповая работа); 

 включение игровых процедур; 

 организация шефства мотивированных обучающихся над низко мотивированными 

учениками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

- использование потенциала юмора; 

- обращение к личному опыту учеников; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

- проявление участия, заботы к ученику; 

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

- признание ошибок; 

- тщательная подготовка к уроку; 

 организация исследовательской деятельности учеников. 

                              МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

Мероприятие Класс Дата проведения Ответственные 

Всероссийские классные часы 

«Разговоры о важном»  

10-11 В течение 

учебного года (по 

общероссийскому 

плану) 

Классные руководители, учителя-

предметники 

Курс внеурочной 

деятельности «Россия-Мои 

горизонты» 

10-11 В течение 

учебного года (по 

общероссийскому 

плану) 

Заместитель директора ВР, 

классные руководители 

Внеурочные занятия, 

предусматривающие 

социальное, творческое, 

интеллектуальное и др. 

развитие 

10-11 В течение 

учебного года (по 

отдельному 

графику) 

Директор, заместители директора 

по УВР, ВР, педагоги 
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                                      МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»  

Мероприятие Класс Дата проведения Ответственные 

Знакомство с классами 10 2023 год, август-

сентябрь 

Заместители директора по УВР, 

ВР, классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 2023 год, 

сентябрь 

Классные руководители 

Участие классных 

коллективов в основных 

школьных делах 

10-11 В        течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие классных 

руководителей в заседаниях 

Совета профилактики (см. 

модуль «Профилактика и 

безопасность») 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор, заместители директора 

по УВР, ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Организация работы с 

родителями (см. модуль 

«Взаимодействие с 

родителями») 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор, заместители директора 

по УВР, ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие классных 

руководителей в работе 

педагогического совета 

10-11 В течение 

учебного года 

Директор, заместители директора 

по УВР, ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Заседания МО классных 

руководителей  

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Ведение документации 

классным руководителем 

(личные дела обучающихся, 

план работы, социальный 

паспорт класса, занятость 

учащихся, журнал 

инструктажа по ТБ и т.д.) 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР, 

ВР, социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

школьном сайте, в 

социальных сетях и т.д. 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию и по 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, 

классные руководители 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по вопросам 

воспитания обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию и по 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, 

классные руководители 

Участие классных 

руководителей на 

муниципальных, 

региональных, всероссийских 

семинарах, форумах, 

проектах и т.д. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР, 

ВР, НМР, советник директора по 

воспитанию и по 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, 

классные руководители 

Тематические классные часы 

Классные часы, посвящённые 

ПДД, поведению учащихся в 

общественных местах, 

антитеррористической 

защищенности 

10-11 В течение 

учебного года (по 

плану классных 

руководителей) 

Заместитель директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию и по 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, 

классные руководители 
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Классные часы по гигиене, 

ЗОЖ 

Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе 

10-11 2024 год, май-

июль 

Заместитель директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию и по 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, 

социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, 

классные руководители,  

Дополнительно:  

 организация интересных и полезных дел в классе; 

 сплочение коллектива; 

 выработка законов класса; 

 индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение личностных особенностей школьников; 

- поддержка ребенка в решении проблем, преодолении трудностей; 

- коррекция поведения ребенка; 

 работа с учителями, преподающими в классе: 

- консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

- привлечение учителей к участию в делах класса; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях; 

 работа с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 

Примерная тематика классных часов: 

1 октября- Международный день пожилых людей; День сухопутных войск; 

4 октября- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

тематический урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвящённый Дню гражданской обороны МЧС России; Всемирный день животных; 

Международный день врача; 

5 октября- Международный день учителя; 

16 октября- Международный день хлеба; 

22 октября- День «Белых журавлей» в честь солдат, 

павших на полях сражений; 

24 октября -Всемирный день информации; 

28 октября – День бабушек и дедушек; 

31 октября – Всемирный день городов; 

4 ноября – День народного единства; 

5 ноября – День военного разведчика; 

10 ноября- День сотрудников внутренних органов; Всемирный день науки; 

13 ноября – Международный день слепых; Всемирный день доброты; 

16 ноября-Международный день толерантности; 

19 ноября – День отказа от курения; День ракетных войск и артиллерии; 

18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза, в 1999 году 

Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза; 

20 ноября – Всемирный день ребенка; 

21 ноября -Всемирный день телевидения; Всемирный день памяти жертв ДТП 

22 ноября – День словаря 

28 ноября День матери в России; 

3 декабря- День Неизвестного Солдата; Международный день инвалидов; 5 декабря - 

Международный день добровольца в России, День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.); 

5-10 декабря- Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики;  

9 декабря - День Героев Отечества; 
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10 декабря- Международный день прав человека; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации; 

17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения; 

24 декабря - День воинской славы России, День взятия Измаила; 

28 декабря– Международный день кино; 

7 января - Православный праздник «Рождество Христово»; 

11 января – Международный день «Спасибо»; 

21 января – Международный день объятий; 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.); 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста;  

28 января – Международный день защиты персональных данных; 1 марта -Всемирный 

день гражданской обороны; 3 марта – Всемирный день писателя;  

8 марта- Международный женский день; 

14 марта- День православной книги 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией; 

20 марта - Международный день счастья; 

21 марта – Всемирный день поэзии; 

23-29 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги; Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества; 

27 марта – Международный день театра; 

1 апреля – День смеха; 

2 апреля – Международный день детской книги; 

7 апреля – Всемирный день здоровья; 

11 апреля– Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; 

День войск противовоздушной обороны; 

12 апреля -Всемирный день авиации и космонавтики; 

18 апреля -Международный день памятников и исторических мест; 

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных катастроф; 

30 апреля- День пожарной охраны, тематический урок ОБЖ; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

3 мая – День Солнца; 

4 мая – Международный день пожарных; 

7 мая – День создания вооруженных сил России; 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945г.г.); 

13 мая – День Черноморского флота России; 

15 мая – Международный день семей; 

17 мая – Международный день детского телефона доверия; День Балтийского флота; 

18 мая – Международный день музеев; 

21 мая – День Тихоокеанского флота; 

24 мая – День славянской письменности и культуры; 

27 мая – Общероссийский день библиотек; 

28 мая – День пограничника 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС СОО. 

3.5.1 Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС и обеспечивает 

достижение планируемых результатов ООП СОО. 

Система условий учитывает организационную структуру Лицея № 40 при УлГУ, а также ее 

взаимодействие с другими субъектами образования. 

Условия реализации ООП СОО обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП СОО в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении;

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий;

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы среднего 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся;

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(города Ульяновска, Железнодорожного района, Ульяновской области), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности;

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества;

 обновления содержания программы среднего общего образования, методик и 
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технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей Ульяновской области;

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Лицея, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

 эффективного управления Лицеем с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования.

При реализации настоящей образовательной программы среднего общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Система условий реализации основной образовательной программы Лицея базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы лицея, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Требования к обеспеченности кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования.

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

В лицее  разработаны  должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации на 

основе  квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
4
 (раздел 

                                           

 

 



180 
 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Лицей 

укомплектован медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

раб-в 

(им-ся/ 

треб-

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактиче

ский 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/0 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

соответст

вует 

Заместител

и 

директора 

во УВР  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

4

/0 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответст

вуют 

Заместител

ь 

содействует 

развитию личности, 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

соответст

вует 

                                                                                                                                                  

 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010 г. № 761н  Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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директора 

по ВР 

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. 

 

Заместител

ь  

директора 

во СР 

Координирует 

работу с 

социальными 

партнерами лицея,  

содействует 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся, проводя 

профориентационну

ю работу, Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия.  

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

соответст

вует 

Заместител

ь  

директора 

во ИКТ 

Анализирует 

проблемы 

информатизации 

образовательного 

учреждения, 

потребности в 

развитии 

информационно-

коммуникационного 

обеспечения, 

наличие и 

перспективные 

возможности в 

области ИКТ,  

Контролирует весь 

процесс 

информатизации 

образовательного 

учреждения. 

1/0 высшее профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента, управления 

персоналом и стаж работы на 

педагогических, научных, 

инженерных (вычислительная 

техника) или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответст

вует 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

34/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

соответст

вуют 
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способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Социальны

й педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответст

вует 

Учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

1/0 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

соответст

вует 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятель-ность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответст

вуют 

Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы 

соответст

вует 
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Преподава

тель-

организато

р основ 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1/0 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы либо, среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики 

и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

соответст

вует 

Библиотек

арь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

2/0 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

соответст

вует 

Бухгалтер выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

2/0 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту 

и контролю не менее 3 лет. 

соответст

вуют 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников Лицея № 40 при УлГУ 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Используются следующие формы 

повышения квалификации: 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре и на 

курсах повышения квалификации;

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

 дистанционное образование; 

 участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов и др.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

производится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами  аттестации — 

квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Так же в Лицее № 40 при УлГУ созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий;

 для сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность;

 для оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;
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 для стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;

 для повышения эффективности и качества педагогического труда;

 для выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;

 для осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

В Лицее № 40 при УлГУ есть система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Для 

организации методической работы используется схема: мероприятие, ответственные, форма 

подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

Мероприятия проводятся в следующих формах: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания предметных кафедр учителей по проблемам обновления ФГОС  СОО; 

 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

лицея по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы лицея; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу Среднего общего образования размещены на официальном сайте 

учреждения. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Психолого-педагогические условия, созданные в Лицее № 40 при УлГУ, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям лицея 
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с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Лицея и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В Лицее № 40 при УлГУ психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

среднего общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогами-

психологами и социальным педагогом. 
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В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы среднего общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО в лицее опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 



188 
 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП СОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне лицея 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в организации, осуществляющей образовательную деятельность не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников лицея с учётом коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательной организации, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из муниципального бюджета. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация). 

• образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 
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В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников лицее на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете лицея. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах лицея.  В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения ООП СОО. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП СОО лицей: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 

организацией и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в лицее широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого лицей разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования. 



190 
 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие методические 

рекомендации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее оборудованы: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 лингафонный кабинет; 

 библиотека; 

 актовый зал; 

 спортивный зал,  оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации образовательной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№

 п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

имеются в 

наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

имеются в 

наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в 

наличии 
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3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в лицее обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда Лицея № 40 при УлГУ включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

Основными компонентами ИОС лицея являются: 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства); 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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– информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

– программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

– служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС лицея предоставляет для участников образовательных отношений возможность: 

– достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО, в том  

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

– развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых детей, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

– формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

– включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных, в том числе, на воспитание обучающихся; 

– обновления содержания программы среднего общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 
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В лицее создано единое информационное пространство с использованием АИС 

«Образование». Организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений 

через электронный журнал/дневник, официальный сайт, электронную почту, доску объявлений и 

др. С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 

Электронная информационно-образовательная среда лицея обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам посредством сайта; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общего образования; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

В случае реализации программы среднего общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся будет иметь доступ к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне её. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Компоненты информационно-образовательной 

среды 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки 

создания условий  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1

. 

Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП СОО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

 

 

В наличии 

 

2

. 

Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП СОО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

 

 

В наличии 
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3

. 

Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, в том 

числе специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

 

 

В наличии 

 

4

. 

Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.); модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты- комплекты 

документальных материалов и др.); экранно-

звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), мультимедийные средства 

(электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, 

и др.) 

 

 

В наличии 

 

5

. 

Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

 

Доступ 

обеспечен 

 

6

. 

Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

 

В наличии 

 

7

. 

Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

 

 

В наличии 

 

8

. 

Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

 

 

В наличии 

 

9

. 

Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

 

 

В наличии 

 

 

Контроль за состоянием системы условий в лицее 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках инспекционно-

контрольной деятельности и мониторинга образовательных достижений учащихся на основании 

соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

1. Мониторинг системы условий; 

2. Внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в ООП СОО); 

3. Принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

4. Аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на сайте лицея). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 



195 
 

 мониторинг учебных достижений учащихся с позиций деятельностного, комплексного, 

уровневого подходов;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: 

 анализ работы (годовой план);  

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация промежуточной   аттестации; 

 система работы Информационно-библиотечного центра; 

 система воспитательной работы;  

 система работы по обеспечению жизнедеятельности лицея (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья);  

 социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности;  

 организация внеурочной деятельности учащихся; 

 количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования лицея. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: 

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации     

учащихся; 

 качество знаний по предметам (по триместрам/полугодиям, за год);  

 уровень социально-психологической адаптации личности;  

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио ученика). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

 занятость учащихся в спортивных секциях; 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: 

 реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего 

образования 

 уровень развития классных коллективов;  

 занятость в системе дополнительного образования; 

 развитие ученического самоуправления; 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

 уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: 

  повышение квалификации педагогических кадров;  

  участие в реализации проектов Программы развития лицея;  

  работа по индивидуальным планам профессионального роста (результативность); 

  использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

  участие в семинарах различного уровня;  

  трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 

обеспечение: 

 укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

 содержание медиатеки;  
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 материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

 комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности лицея по реализации ООП являются материалы 

инспекционно-контрольной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной 

деятельности  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основного общего образования (далее ФГОС); 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40936); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

 Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения "Лицей №40 при 

Ульяновском государственном университете " 

и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей лицея. 

1.2. Рабочая программа педагога (далее – Программа)  – нормативно-правовой документ лицея, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (образовательной 

области) (курса внеурочной деятельности, элективного курса, факультатива, курса дополнительного 

образования), требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

основывающийся на ФГОС НОО и ФГОС ООО, примерной или авторской программе по учебному 

предмету (образовательной области), составляющийся с учетом особенностей лицея и особенностей 

учащихся конкретного класса.  

1.3. Цель Программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

Задачи Программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов Федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) 

с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.  

1.4. Функции Программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;  

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  
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 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.5. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один (печатный вариант) – для 

учителя, другой (электронный вариант) – для размещения на официальном сайте ОО. 

2. Технология разработки Программы. 
2.1. Программа составляется учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу (элективному, факультативному, 

курсу дополнительного образования, курсу внеурочной деятельности) на учебный год или уровень 

образования. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области).  

3. Структура и требования к разработке Программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) лицея 
3.1 Структура Программы составляется с учетом: 

- требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- требований к уровню подготовки обучающихся, результатам освоения курса; объема часов 

учебной нагрузки, определенного учебным планом лицея для реализации учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

- познавательных интересов учащихся; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

3.2. Структура Программы включает следующие компоненты: 

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка; 

3. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса / *требования к уровню 

подготовки учащихся; 

4. содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
 5

; 

5. тематическое планирование; 

6. календарно-тематическое планирование. 

3.3. Рабочая программа составляется с учетом требований к примерным (типовым) учебным 

программам. Учитель составляет Рабочую программу на основе имеющихся примерных (типовых) 

учебных программ, авторских рабочих учебных программ. Учитель может вносить изменения, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные особенности 

учащихся.
6
 При этом Рабочая программа может отличаться от вышеназванных программ не более 

чем на 20 % 

 

3.4. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность (приложение №1.1). 

Титульный лист Рабочей программы должен содержать:  

- наименование образовательного учреждения;  

- грифы согласования программы профессиональным объединением учителей 

образовательной организации  и заместителем директора по УВР; 

- гриф утверждения программы руководителем образовательной организации  с указанием 

даты и номера приказа; 

- наименование предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- ступень обучения (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование); 

                                           

 
5 В содержании курса внеурочной деятельности указываются формы организации и виды деятельности.  

6 Например, определять новый порядок изучения материала, изменять количество часов, вносить изменения в содержание 

изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготовки учащихся.  



199 
 

- класс (параллель), в котором изучается курс,  

- количество часов; 

- уровень изучения учебного курса (базовый, профильный); 

- Ф.И.О. разработчика(ов) Рабочей программы; 

- год составления программы.  

 

3.5. Пояснительная записка – структурный элемент программы, поясняющий актуальность 

изучения данного курса, его задачи и специфику. 

В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  

- название, автор и год издания предметной учебной программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана Рабочая программа;  

- цели, задачи, принципы, на которых строится данная программа курса; 

- изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу и их 

обоснование;  

- название учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для 

контрольных работ, атлас, контурная карта и др.) согласно перечню учебников,  

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. количество 

часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов 

исследований.  

 

3.6. Компонент структуры Рабочей программы «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса» включает:  

- подробное описание базовых личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, прописанные в Рабочей 

программе, должны соответствовать требованиям, сформулированных в федеральном 

государственном стандарте общего образования и примерной (типовой) учебной программе 

(Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» ст. 

12, 13, 15, 32). 

 

3.7. Содержание курса, предмета, дисциплины (модуля) Рабочей программы включает: 

- перечень и название разделов учебного предмета; 

- количество часов, необходимое для изучения раздела / темы, 

- краткое содержание раздела/темы (изложение учебного материала в заданной 

последовательности предусматривает конкретизацию дидактических единиц содержания).  

Содержание курса внеурочной деятельности предусматривает указание форм организации 

и видов деятельности.  

3.8. Тематическое планирование оформляется в виде таблицы (приложение №1.2) и 

включает: 

- перечень разделов и тем, последовательность их изучения; 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- количество элементов контроля (контрольные работы, диктанты, сочинения,) / 

практическая часть (практические, лабораторные работы) в зависимости от специфики 

предмета, обязательных для изучения данной темы. 

 

3.9. Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы на весь срок обучения 

(приложение 1.3).  

- В столбике «Дата» при составлении Рабочей программы на параллель 

целесообразно указать временной промежуток (неделя месяца); 

- В столбике «Практическая часть программы / формы контроля» необходимо 

указать. полное название элементов контроля (контрольных работ, диктантов, сочинений,) 

/ практических, лабораторных работ в зависимости от специфики предмета 

Количество учебных недель определяется годовым календарным графиком.  
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3.10. Педагог, разрабатывающий Рабочую программу, может дополнить ее, по своему 

усмотрению, приложениями. В качестве приложений к Рабочей программе могут выступать 

следующие структурные элементы: 

- Перечень учебно-методических средств обучения (включает основную и дополнительную 

учебную литературу (учебники, учебные пособия, сборники упражнений и задач, контрольных 

заданий, тестов, практических работ и лабораторных практикумов, хрестоматии); справочные 

пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), 

оборудование и приборы и т.п.) Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы 

описания каждого учебно-методического средства должны приводиться в алфавитном порядке и 

соответствовать требованиям к библиографическому описанию. 

- Темы проектов, творческих работ; 

- Контрольно-измерительные материалы. 

 

4. Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ  

4.1. Разработка и порядок рассмотрения Рабочей программы относится к компетенции ОО 

и определяется данным положением.  

4.2. Сроки и порядок рассмотрения Рабочей программы осуществляется следующим 

образом: 

4.2.1. Рабочая программа рассматривается на заседании предметной кафедры 

учителей (результаты рассмотрения заносятся в протокол) и согласовывается с 

заместителем директора по учебно-воспитательной / воспитательной работе.  

4.2.2. Рабочая программа рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором лицея приказом по основной деятельности ОО в срок до 1 

сентября текущего года. 

 

4.3. Утвержденные Рабочие программы  являются составной частью основной 

образовательной программы ОО, входят в обязательную нормативную локальную документацию 

ОО, аннотации к Рабочим программам публикуются на официальном сайте ОО. 

4.4. Для авторских учебных программ требуется проводить дополнительную внешнюю 

экспертизу. 

4.5. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

4.6. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

4.7. В случае невыполнения Рабочей программы, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию  в листе  корректировки в конце каждого учебного периода 

(четверти, полугодия). 
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Приложение 1.1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

 

Лицей № 40 при УлГУ  

г.Ульяновск 

 

 «Согласовано» 

заместитель директора по УВР 

___________________ 

«____» ____________ 20___ г. 

«Утверждено» 

 Директор Лицея № 40 при УлГУ 

_________________Н.А.Горбунова 

Приказ № _______ от _________  

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

 

По___________________________________________________________________________ 

(указать предмет, курс, модуль) 

Уровень образования__________________________________________________________ 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Класс _________________                       Уровень обучения _________________________ 

                                                                                                 (базовый, профильный) 

Количество часов: всего за год _________часов;   в неделю ________часов. 

Учитель _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. разработчика(ков) курса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

на заседании предметной кафедры. 

Протокол № _____ от  «____»__________201__ г. 

Руководитель кафедры:______________________ 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



Приложение 1.2. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Раздел / Тема Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

    

    

 Итого   

 

 

 

Приложение 1.3. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИНРОВАНИЕ 

по ______________________________________________________________________ 

(указать предмет, модуль, курс) 

Класс ___________________________________________________________________ 

Учитель _________________________________________________________________ 

Количество часов: всего _________часов;                           в неделю ________часов. 

 

 

 

№ Тема урока 

 

Дата Вид контроля / 

практическая 

часть 

Д/З 

По 

плану 

Факт. 

Раздел / Тема:              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

«Лицей №40 при Ульяновском государственном университете» 

 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 • Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с момента перехода со 

стандартов первого поколения); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (до окончания перехода на ФГОС второго 

поколения); 

 • Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015; 

 • Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008; 

 • Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9.01.2014 № 2; 

 • Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32; 

 • Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 

 • СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

1.1.2. нормативными правовыми актами Ульяновской области: 

 • Законом Ульяновской области от 13 августа 2013 года №134-ЗО "Об 

образовании в Ульяновской области"; 

1.1.3. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Лицей  

№ 40 при Ульяновском государственном университете» (далее – лицей): 

 • Уставом лицея; 
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 • основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 • Положением о педагогическом совете лицея; 

• Положением о Совете лицея; 

• Положением о родительском комитете лицея; 

 • Положением о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 

в лицее; 

 • Положением о внутренней системе оценки качества образования в лицее; 

 • Положением о внутришкольном мониторинге образовательных достижений 

учащихся; 

 • Положением об инспекционно-контрольной деятельности в лицее; 

 • Положением о формах обучения в лицее; 

 • Положением об индивидуальном учебном плане;  

 • Положением об организации индивидуального обучения на дому и др. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в лицее, их перевод в 

следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной 

программы предыдущего уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательной деятельности" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основ-ной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным 

в учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются, а также в индивидуальный 

учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами лицея. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются документальной 

основой для составления ежегодного публичного доклада директора о результатах 

деятельности лицея, отчета о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ "О персональных данных". 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы 

управления лицея, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, учредитель. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета) 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам учебного плана во всех классах/группах; 
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 • коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 • предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов; и др. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами лицея самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

 • указывается в рабочей программе учебных предметов. 

2.3.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 • по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 

часа; 

 • по четвертям – во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 • по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 • по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах и первом полугодии 2-х классов осуществляется: 

 • без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной 

шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.4.2. во 2–11-ых классах (во 2-х классах со второго полугодия) осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам; 

 • безотметочно ("зачтено") по модульному учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» и учебному предмету «Основам духовно-нравственной культуры 

народов России» (модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры» и др.). 

Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность учащегося, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Оценивание проводится в 

ходе систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

2.4.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося; 

2.4.4. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в порядке, 

определенным Положением о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 

в лицее; 

2.4.5. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в 

соответствии с договором с медицинской организацией и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных/ полугодовых отметок; 

2.4.6. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за чет-

верть/полугодие: 

 • обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть/полугодие не 
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выставляется (делается отметка н/а – «не аттестован»), или по желанию учащегося ему 

представляется возможность сдать зачёт по пропущенному материалу с последующим 

переводом в 5-тибалльную оценку. 

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией лицея в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 

педагогическим советом лицея и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 • отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно с учётом 

других видов контроля, за 5 дней до начала каникул или начала промежуточной/итоговой 

аттестации; 

2.4.8. с целью улучшения отметок за четверть//полугодие во 2–11-х классах в лицее 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 

1/2 недели до начала каникул или промежуточной/итоговой аттестации 

. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой / определение 

степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предме-там, в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в лицее: 

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы лицея по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

 • в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

 • в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов; 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых образовательными программами лицея и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.4. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и форма 

проведения определяется основной образовательной программой (по уровням общего 

образования, далее - ООП). 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, и (или) образовательной про-

граммы предыдущего уровня, за исключением 1 класса; 

3.5.2. на основании решения педагогического совета лицея и настоящего положения к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: освоившие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; имеющие 
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неудовлетворительные отметки по учебным предметам (не более 2-х) с обязательной сдачей 

данного(ых) предмета(ов); 

3.5.3 в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при 

условии, что по всем учебным предметам учебного плана они имеют положительные 

результаты текущего контроля;   

Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов 

учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и федерального уровня, 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам) в качестве результатов промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана соответствующего уровня образования могут быть зачтены 

внеучебные образовательные достижения.  

3.5.4. промежуточная аттестация обучающихся в лицее проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным директором лицея, за 10 дней до 

её проведения; 

 • аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации лицея, учителя – предметника данного класса и ассистента из 

числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом директора лицея; 

 • по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установ-

ленном порядке и утвержденными приказом директора с соблюдением режима 

конфиденциальности; 

3.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

 • быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 • пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательной деятельности лицея и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей; 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по окончании третьей четверти посредством размещения на 

информационном стенде в вестибюле лицея, учебном кабинете, на официальном сайте лицея. 

3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раздел 7). 

3.8. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в качестве результатов промежуточной аттестации определяется 

соответствующим Положением лицея. 

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в лицее не 

предусмотрена. 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.3. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному-двум предметам. 

4.4. В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения: 

4.4.1. уважительными причинами признаются: 
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 • болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации; 

 • трагические обстоятельства семейного характера; 

 • участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности.  

 • обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ; 

4.4.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин; 

4.4.3. условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установлен-ные 

сроки.  

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директора ли-цея; 

5.1.2. обучающиеся имеют право: 

 • пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам 

не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

 • получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

 • получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей; 

 • получать помощь педагога-психолога; 

5.1.3. лицей при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обязан: 

 • создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

 • создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

5.1.4. родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 • создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

 • нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года; 

5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в лицее создается 

соответствующая комиссия: 

 • комиссия формируется по предметному принципу; 

 • состав предметной комиссии определяется администрацией лицея в количестве 

не менее 3-х человек; 

 • состав комиссии утверждается приказом директора лицея; 

5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету; 

5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня 
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общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании 

заявления могут быть: 

 • оставлены на повторное обучение; 

 • переведены на обучение по адаптированным основным образовательным про-

граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 • переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане лицея. 

 6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 

родителей (законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

 • мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил про-

грамму обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 

программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

 • пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

6.2. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

 • в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(по согласованию с родителями (законными представителями)); 

 • с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с 

мотивированным заключением педагогического совета лицея о неусвоении обучающимся 

программы 1 класса. 

7. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающие основную 

общеобразовательную программу в форме самообразования, семейного образования 

7.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной про-грамме, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в лицее. 

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

7.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора лицея на основании заявления его родителей (законных представите-лей) в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна 

для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора лицея. 

7.4. Лицей бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

лицея при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда лицея. 

7.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога лицея. 

7.6. Промежуточная аттестация экстерна в лицее проводится: 

 • в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором лицей за 3-

5 дней до её проведения; 

 • предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется администрацией лицея; 

 • предметная комиссия утверждается приказом директора лицея. 

7.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 
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Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 

(за-конных представителей) под роспись. 

7.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией лицея в установленном законодательством РФ порядке. 

7.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в лицее образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

7.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам общеобразовательной программы общего образования соответствующего уровня, 

полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право 

пересдать в порядке, установленном п. 5.1.2. настоящего Положения. 

7.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в лицей в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии свободных 

мест для продолжения обучения. 

7.12. В случае если при прохождении экстерном в форме семейного образования 

промежуточной аттестации ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, 

не была оценена аттестационной комиссией положительно и академические задолженности не 

были ликвидированы в соответствующие сроки, директор лицея сообщает о данном факте в 

компетентные органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 

29.12.1995 № 223-ФЗ. 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации лицея. 

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления лицея и 

указанных в п. 8.1. представительных органов. 

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом директора лицея. 

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Положение о внутришкольном мониторинге образовательных достижений 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутришкольном мониторинге образовательных 

достижений учащихся в Лицее №40 при УлГУ (далее - Положение) определяет цели, задачи, 

принципы системы оценки качества образования в лицее (далее - система оценки качества 

образования или СОКО), её организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное 

участие в оценке и контроле качества образования.  

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом лицея, нормативно-правовыми актами, регламентирующими реализацию 

процедуры оценки качества образования.  

1.3. Система внутреннего мониторинга качества образования лицея представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования.  

1.4. Основными пользователями результатов системы внутришкольного мониторинга 

качества образования лицея являются: учителя, обучающиеся и их родители, педагогический 

совет лицея; экспертные комиссии проведении процедур лицензирования, аккредитации ОУ, 

аттестации работников ОУ; Управление образования администрации города Ульяновска.  

1.5. Лицей обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества, 

проведение необходимых оценочных процедур, оценку, учёт и дальнейшее использование 

полученных результатов,  

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

лицея, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству.  

1.7. Дополнением к данному Положению является Регламент функционирования 

внутренней системы мониторинга и оценки качества образования в лицее (приложение), 

который определяет разделение полномочий организационных структур, порядок их взаимо-

действия, порядок и технологии проведения мониторинговых исследований и оценочных 

процедур по оценке качества образования в лицее.  

1.8. Внутришкольная оценка образовательных достижений учащихся осуществляется 

посредством внутренних регуляторов: 

• мониторинга качества образования; 

• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования. 

1.9. В качестве источников данных для оценки образовательных достижений учащихся 

используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчёты работников лицея; 

• аналитические материалы системы внутришкольного контроля; 

• материалы проверок лицея надзорными органами, Управлением образования 

администрации г.Ульяновска; 
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• материалы государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов (ГИА), 

11-х классов (ЕГЭ). 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

способность образовательного продукта или услуги соответствовать предъявляемым нормам 

государственного стандарта и социального заказа. 

Качество условий это выполнение кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий реализации Образовательной программы лицея.  

Государственный стандарт (далее - Стандарт) - нормативный документ, определяющий 

требования:  

• к результатам освоения основной образовательной программы на 

соответствующей ступени общего образования; 

• к структуре Образовательной программы лицея;  

• к условиям реализации образовательной программы, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям.  

Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки уровня 

образования обучающихся на соответствующей ступени общего образования.  

Критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта.  

Мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества образования. 

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся.  

Экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности.  

Измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов, анкет и др.), 

которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам.  

Регламент – документ, определяющий разделение полномочий организационных 

структур, порядок их взаимодействия, порядок и технологии проведения мониторинговых 

исследований и оценочных процедур. 

2. Основные цели, задачи и принципы системы внутреннего мониторинга качества 

образования в лицее.  

2.1. Целями системы внутреннего мониторинга качества образования в лицее являются: 

• обеспечение качества образования, соответствующего государственным 

требованиям;  

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в лицее;  

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в лицее, тенденциях его изменения и причинах,  влияющих на его уровень;  

• предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в лицее;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  

• прогнозирование развития образовательной системы лицея.  
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2.2. Задачами построения системы внутреннего мониторинга и оценки качества 

образования являются:  

• определение основных направлений оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описание объекта и содержания оценки, критериев, 

процедур и состав инструментария оценивания, форм представления результатов, условий и 

границ применения системы оценки;  

• обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения Образователь-

ной программы, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования соответствующей ступени общего образования;  

• обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения Образовательной программы соответствующей ступени общего 

образования;  

• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности лицея;  

• определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения государственным стандартам;  

• выявление факторов, влияющих на качество образования;  

• содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся;  

• определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;  

• использование результатов итоговой оценки выпускников, характеризующих 

уровень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

соответствующей ступени общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения;  

• расширение общественного участия в управлении образованием в лицее; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования.  

2.3. В основу системы мониторинга и оценки качества образования в ОУ положены 

следующие принципы:  

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в региональную и общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

• рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный само-

анализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели: 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

• оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования);  

• инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

• минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;  
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• взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

• соблюдения морально-этических норм при про ведении процедур оценки качества 

образования в лицее.  

3. Организационная структура внутренней системы мониторинга и оценки 

качества образования  

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию лицея, педагогический совет, Методический совет лицея, научно-методические 

кафедры, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). Функции каждого 

компонента организационной структуры прописаны в Регламенте функционирования 

внутренней системы мониторинга и оценки качества образования в лицее.  

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования.  

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и  осуществляются 

на основе проблемного анализа образовательного процесса лицея, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования.  

4.3. Предметом системы мониторинга и оценки качества образования являются:  

на уровне управляющей подсистемы: 

• конечные результаты деятельности лицея; 

• условия достижения конечных результатов; 

на уровне управляемой подсистемы: 

• показатели эффективности образовательной системы лицея. 

4.4. Оценка качества образования по конечным результатам и условиям их достижения 

оценивается по системе критериев, представленных в Регламенте.  

4.5. Оценка качества образования на уровне управляемой системы оценивается по 

системе критериев, представленных в Регламенте.  

4.6. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности лицея.  

4.7. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики.  

4.8. Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках 

информационной системы мониторинга качества образования показателей определяется набор 

ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 

системы лицея. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния 

системы, дает общую оценку результативности ее деятельности.  

4.9. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и пара-метров 

качества устанавливаются в лицейской программе мониторинговых исследований.  

4.10. Диагностические и оценочные процедуры в рамках мониторинговых исследований 

качества образования проводятся с привлечением профессиональных и общественных 

экспертов (экспертных сообществ).  

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации:  

• основным потребителям результатов СОКО;  

• средствам массовой информации через публичный доклад директора лицея;  

• размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте лицея.  
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5.2. Внутренняя система мониторинга и оценки качества образования предполагает 

участие в осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных 

объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества 

образования, устанавливаются нормативными документами, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования.  

 

Регламент функционирования внутришкольной системы мониторинга качества 

образования в лицее.  

1. Общие положения 

1.1. Регламент функционирования внутришкольной системы мониторинга и оценки 

качества образования в лицее (далее - Регламент) определяет разделение полномочий 

организационных структур, порядок их взаимодействия, порядок и технологии про ведения 

мониторинговых исследований и оценочных процедур по оценке качества образования в лицее. 

1.2. Внутришкольная система мониторинга и оценки качества образования включает 

уровни управляюшей и управляемой подсистем (педагоги, обучающиеся).  

1.3. Внутришкольная система мониторинга и оценки качества образования состоит из 

следующих функционально связанных между собой:  

• содержания процедур мониторинговых исследований и оценки качества 

образования;  

• измерительных средств и инструментов;  

• организационных структур, осуществляющих мониторинг и оценку качества 

образования. 

Регламент является приложением к Положению о внутришкольном мониторинге 

образовательных достижений учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном 

университете». 

2. Содержание мониторинговых исследований и оценки качества образования в 

лицее. 

Содержательную основу мониторинговых исследований и оценки качества образования 

составляют принятые в системе менеджмента качества и федерального государственного 

образовательного стандарта конечные результаты и условия их достижения.  

2.1. Показатели конечных результатов:  

• уровень сформированности экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного уровня жизни, здоровья учащихся;  

• качество воспитательной работы; 

• уровень базового образования:  

o уровень сформированности метапредметных умений; 

o уровень сформированности предметных умений по областям знаний 

Образовательной программы лицея;  

• качество и уровень реализации дополнительных учебных предметов, курсов по 

вы-бору о6учаюшихся;  

• готовность учащихся к продолжению образования и труду в рыночных условиях, 

к жизни в семье и обществе;  

• адаптивность созданной в лицее образовательной среды.  

2.2. Условия достижения результатов государственных образовательных стандартов:  

• организация образовательного процесса;  

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в лицее, условия их реализации;  

• кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое обеспечение; 

• финансовое и материально-техническое обеспечение;  

• информационно-методическое обеспечение.  
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3. Организационные структуры, осуществляющие мониторинг и оценку каче-ства 

образования. Организационная структура внутренней системы мониторинга и оценки 

качества образования. 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию лицея, педагогический совет, Методический совет лицея, научно-методические 

кафедры, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). Функции каждого 

компонента организационной структуры:  

3.2. Администрация лицея:  

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

лицея и приложений к ним, утверждает приказом директора лицея и контролирует их 

исполнение;  

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования лицея, участвует в этих 

мероприятиях; 

• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в лицее 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования;  

• организует систему мониторинга качества образования в лицее, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;  

• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  

• обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; формирует 

информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ 

работы лицея за учебный год, публичный доклад директора лицея);  

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

3.3. Методический совет лицея и научно-методические кафедры:  

• участвуют в разработке методики оценки качества образования;  

• участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития лицея;  

• участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов лицея; 

• содействуют проведению подготовки работников лицея и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

• проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне лицея.  

3.4. Педагогический совет лицея:  

• содействует определению стратегических направлений развит: системы 

образования в лицее;  

• содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в лицее;  

• инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

кон-курсов педагогического мастерства, образовательных технологий;  

• принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования лицея;  
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• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования лицея; 

• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в лицее;  

• принимает участие в оценке качества и результативности труда работников лицея, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распре-

деления в порядке, устанавливаемом локальными актами лицея;  

• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в лицее;  

• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с лицеем по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в лицее, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности лицея;  

• принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года.  

4. Порядок, взаимодействия организационных структур системы мониторинга и 

оценки качества образования 

4.1. Оценка качества образования в лицее осуществляется в соответствии с целевыми 

программами и проектами развития лицея.  

4.2. Лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация 

образовательного учреждения осуществляется на основании существующих в регионе 

регламентов.  

4.3. Процедуры сбора, хранения, обработки информации о качестве образования в лицее, 

а также исполнители работ и формы представления информации в рамках внутришкольной 

системы мониторинга и оценки качества образования устанавливаются педагогическим 

советом.  

4.4. К оценочным процедурам в рамках внутришкольной системы оценки качества 

образования привлекаются представители общественности.  

5. Использование результатов оценки качества образования  

Результаты мониторинговых исследований оценки качества образования являются 

основой вырабатываемых и реализуемых управленческих воздействий на образовательный 

процесс.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Положение об организации проектной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском 

государственном университете» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Под проектной деятельностью  подразумевается целенаправленно организованная  

работа  творческих групп педагогов и школьников по разрешению одной из актуальных 

социальных или учебных проблем (или ее аспектов). При этом происходит самостоятельное 

освоение участниками объединения комплексных научно-практических знаний и ключевых 

компетенций и создается собственный интеллектуальный продукт в современной электронной 

или иной форме, предназначенный для распространения и применения в различных видах 

деятельности.  

1.2.Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего 

(личностно - ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (таких как постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в хо-де 

учебного процесса и приобщает школьников к конкретным, жизненно важным проблемам. 

1.3. Проектная деятельность является обязательной для учащихся средней и старшей 

школы, для учащихся младшего звена - по выбору. 

1.4.Проектная деятельность для учителей является одной из форм самореализации 

познавательных интересов и творческого потенциала, организации учебной деятельности, раз-

вития профессиональной компетентности, повышения качества образования, формирования 

демократического стиля общения с учащимися. 

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Проектная деятельность является составной частью  учебной деятельности учащихся. 

2.1.Учащиеся начальной и основной школы выполняют учебные проекты и мини-

проекты, темы которых предлагают учителя. Для реализации познавательных интересов 

возможен и самостоятельный выбор темы. 

2.2.Учебный проект оценивается по разработанным критериям, и суммарная оценка 

может быть выставлена по нескольким предметам, если проект имеет межпредметный 

характер. 

2.3. Для организации проектной деятельности учителя в течение сентября текущего 

учебного года вносят в сводную заявку (перечень) выбранные  темы проектов и примерные 

сроки их выполнения. С момента утверждения директором лицея перечня проектных ра-бот, 

принятых к разработке в текущем учебном году (сентябрь), творческая группа и ее 

руководитель несут ответственность за выполнение проектной работы. Перечень может быть 

изменен или дополнен в течение первого полугодия. 

2.4.Руководителем проекта является учитель, координирующий проект. 

2.5.Проект может быть групповым или индивидуальным. 

2.6.Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно 

обозначены, совместно с учащимися составлен план действий.  

2.7.Учащиеся 9-11 классов могут по желанию выполнять проекты, темы которых они вы-

брали самостоятельно, тема должна быть согласована с руководителем проекта.  

2.8. Учителя осуществляют отбор лучших проектов для представления на  лицейских 

научно-практических конференциях в марте-апреле, на которых проходит презентация 

проектов и организуется конкурс проектов. 

2.9.Оценивание презентации и защита проектов происходит по различным критериям: 

• презентация проекта оценивается по технологии проектной деятельности 

(приложение 1); 
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• защита проекта оценивается по содержанию и владению материалом 

представленного проекта (приложение 2).              

2.10.Каждый проект, представляемый на научно-практической конференции,  

снабжается папкой материалов, освещающих этапы работы ученика или творческой проектной 

группы над проектом. 

2.11.Научно-методический совет лицея организует семинары и информационно-

методические совещания для учителей по проектной деятельности, осуществляет 

консультационную помощь для руководителей проектов, снабжает их необходимыми 

методическими материалами. 

2.12. Лучшие проекты с согласия авторов размещаются на сайте лицея. 

2.13. Координацию работы по проектам в общелицейском масштабе осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической работе, по вопросам предметной специфики – 

руководители предметных кафедр. 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЛЬНОСТИ 

3.1. Целью учебного проектирования  является  полное и органичное включение проект-

ной деятельности в образовательный процесс лицея, изменение психологии его участников и 

перестановка акцентов с традиционных образовательных форм на сотрудничество, партнерство 

учителя и ученика, их совместный поиск новых комплексных знаний, овладение умениями 

использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта, востребованного 

профессиональным сообществом, формирование ключевых компетенций, необходимых для 

жизни и успешной самореализации человека в информационном обществе, воспитание  

личности выпускника, готовой  к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире,  

важнейшими качествами которой являются инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни.  

Задачи проектной деятельности: 

3.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы). 

3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся дол-

жен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

3.3. Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

3.4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь 

понятие о библиографии) 

3.5. Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным 

планом и графиком работы). 

3.6. Вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательного 

процесса – педагогов, обучающихся и их родителей, создание единого творческого коллектива 

единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной 

творческой личности. 

3.7.  Расширение и совершенствование области тематического исследования в проектной 

деятельности; совершенствование электронной формы проектов; поиски новых направлений и 

форм творческого проектирования. 

3.8. Расширение границ практического использования проектных работ, созданных 

педагогами и школьниками, укрепление престижа участия в проектной деятельности для 

школьников, отработка механизма материального и морального стимулирования для педагогов.  

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 
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4.1. Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной группе авто-

ров-исследователей) исследовательскую – индивидуальную или коллективную – работу 

современного научного уровня. 

4.2. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы – тем самым 

быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить 

изучение новых граней этой проблемы.  

4.3.  Проектная работа включает не только сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой небольшое научное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское 

толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы – результат 

серьезного научного поиска и обобщения. 

4.4. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. Использование каких-

либо видов информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на эти 

источники, в том числе и Internet-ресурсы. 

4.5.  Проект должен иметь практическую направленность, социальную значимость, 

возможность применения в той или иной сфере деятельности. 

V. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Проектная работа, представляемая на научно-практическую конференцию, должна 

быть оформлена в печатном и электронном виде. 

5.2. К проектной работе, представляемой на научно-практическую конференцию, 

прилагается методический паспорт проекта (приложение 3). 

VI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ. 

6.1. Работа учащихся над проектом осуществляется в соответствии с примерными 

сроками 

Сентябрь Учителя предметники формируют перечень тем для проектной работы, 

ориентируясь на возможность представления проектов не только в рамках лицея, но и для 

участия в конкурсах за ее пределами. 

Октябрь Окончательный выбор темы проекта (проблемы для решения), составление 

плана действий по его реализации, начало исследовательского этапа 

Ноябрь Изучение литературы и материалов СМИ по тематике проекта, 

определение структуры работы. 

Декабрь Внесение коррективов в первоначальные замыслы и планы, утверждение 

тем. 

Январь Подготовка электронных материалов по проекту, завершение 

исследовательского этапа работы 

Февраль Оформление печатных и электронных  материалов по проекту, 

представление для оценки руководителю проекта.  

Март Подготовка защиты проекта 

Март-  

Апрель Защита проекта на лицейской научно-практической конференции. 

6.2. Руководитель проекта может установить иные сроки работы в зависимости от типа и 

вида проекта, соблюдая при этом начальный и конечный этап, а также содержание 

деятельности по подготовке и оформлению проекта. 

VII. ЗАЩИТА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

7.1. Защита проектной работы осуществляется в два этапа: 

o 1-й этап - в виде ответа на уроке или в рамках декады межпредметной 

интеграции, организуемой предметными кафедрами. В ходе этого этапа определяются лучшие 

работы, которые рекомендуются к представлению на научно-практических конференциях; 

o 2-й этап - в виде публичной защиты в ходе открытой научно-практической 

конференции. 

7.2. Защиту осуществляет автор, или члены творческой проектной группы, не более 4 

человек. 
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7.3. Во время устной защиты папка работы над проектом представляется на выставку, за-

щита сопровождается электронной презентацией. 

7.4. Время защиты определяет оргкомитет конференции в зависимости от количества 

представленных работ. Оно может варьироваться от 7 до 15 минут. 

7.5. За две недели до проведения конференции участникам выдаются специальные 

оценочные листы для самооценки работы над проектом. 

7.6. В ходе защиты  участники конференции должны осветить следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень разработанности; 

2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности и пути 

их преодоления; 

4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы; 

5) рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 

7.7. Печатная и электронная версии проекта после защиты сдаются в методический 

кабинет лицея. 

7.8. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок поставленных самими 

участниками (самооценка), руководителем проекта (взаимооценка) и членами экспертной 

группы. 

7.9. Участники конференции распределяются по группам и номинациям в зависимости 

от тематики представленных работ. 

 

VIII. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ, ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

8.1. В экспертную группу могут входить директор лицея, заместители директора, 

курирующие предметы, руководители предметных кафедр, заведующая библиотекой, научный 

руководитель лицея, представители общественности, выпускники, победители городских 

конкурсов научно-исследовательских работ. 

8.2. Все участники конференции получают сертификаты участия. Победители и призеры 

награждаются грамотами (по номинациям) и дипломами (по направлениям). 

8.3. Руководители проектных групп премируются из стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

8.4. Лучшие проектные работы рекомендуются для участия в городских и региональных 

конкурсах. 

Приложение 4.1. 

Презентация проекта 

На презентации проекта должен быть представлен не только созданный продукт, но и 

подготовлен отчет, который содержит описание работы над проектом, постановку цели, 

самооценку и рефлексию автора проекта. В рефлексии ребенок должен отразить информацию о 

достигнутых целях, а также проанализировать чему научился и что узнал нового в процессе 

подготовки проекта. 

Отчету придается большое значение, т.к. оценивается не только сам продукт, но и отчет 

автора.  

Отчет может быть представлен в различных формах – отпечатанный текст, в виде 

презентации подготовленной в Power Point или устное сообщение. 

Отчет поможет учащимся проанализировать свою работу, а также закрепить такие 

общеучебные умения и навыки как целеполагание, планирование, рефлексия и т.п. Отчет 

должен отражать основные этапы проектной деятельности: выбор темы и ее значимость для 

автора проекта, планирование деятельности, описание этапов работы над проектом, самооценка 

и рефлексия. 

К проекту должна прилагаться рецензия учителя с оценкой предоставленного материала. 

Содержание отчета: 



223 
 

• титульный лист (название проекта, автор, школа, класс, координатор проекта и 

консультанты, дата исполнения);  

• вступление (включает обоснование выбора темы, цель проекта и план работы);  

• основная часть содержит описание основных этапов создания проекта;  

• заключение (содержит основные выводы, самооценку и рефлексию);  

• библиография и источники информации;  

• приложения (рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, стенограммы 

интервью, анкеты и т.п.).  

Если отчет текстовый файл или файл презентации, то он должен быть представлен на 

дискете, на которой надписаны: имя автора, класс, название работы, имя файла.  

 

Приложение 4.2 

Оценка проекта 

Проект оценивается по критериями:  

1. Обоснование и постановка цели, планирование  путей ее достижения, 

практическая ценность проекта:  

Цель выполнения проекта не сформулирована. 0 

Цель определена,  но не обозначены пути ее достижения, нет плана работы.1-2  

Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее достижения, проект 

выполнен точно и последовательно в соответствии с планом имеет практическую ценность

 3-5 

2. Полнота использованной информации, разнообразие источников информации: 

Библиография отсутствует. 0 

Библиография содержит незначительный объем подходящей информации.  2 

Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих 

источников. 3 

3. Творческий и аналитический подход к работе, объем разработок, новизна 

решений:  

Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое 

обращение к теме проекта 1 

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы возможности 

творческого подхода 2-4 

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта, новые решения 5-7 

4. Качество оформления отчета о работе над проектом  и наглядных пособий: 

Отчет отсутствует. 0 

Отчет представлен в виде устного сообщения без наглядных пособий 1-3 

Отчет представлен в виде презентации или текстового файла.  3-4 

5. Анализ процесса и результата работы:  

Анализ работы отсутствует 0 

Анализ работы выполнен формально. 1-2 

Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывавшихся ситуаций

 5-6 

6. Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу, уровень 

самостоятельности: 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора  1-2 

Работа самостоятельная, демонстрирующая личное заинтересованное отношение автора., 

собственные разработки и предложения 3-4 

Максимальное количество баллов: 29. 

 

Приложение 4.3. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
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Адресация 

1. Тема(ы) учебно-тематического плана предмета (предметов). 

2. Тема проекта 

3. Цели: образовательные, воспитательные, развивающие. 

4. Задачи учебно-педагогические (класса, группы, каждого учащегося) 

5. Возраст учащихся. 

6. Время работы над проектом. 

7. Режим работы. 

Обеспечение 

1. Материально – техническое и учебно-методическое оснащение, информационное 

обеспечение. 

2. Дополнительно привлекаемые (участники, специалисты, или информационные и 

материально-технические ресурсы). 

3. ЗУН и общеучебные умения и навыки, необходимые учащимся для работы в про-

екте. 

4. Мотивация к работе. 

Предполагаемые приращения: 

1. Новое содержание по каждой теме. 

2. Новые практические приемы. 

3. Обобщающие понятия, представления, знания, на получение которых нацелен ре-

зультат проекта. 

4. Развитие навыков: 

• самостоятельной работы с источниками информации, инструментами, 

технология-ми; 

• самостоятельного принятия решений; 

• коммуникативности: в информационном обмене, в ролевом взаимодействии; 

• мыслительной деятельности при: проектировании, планировании, анализе, 

синтезе, структурировании. 

• самоанализа и рефлексии. 

5. Воспитание толерантности. 

6. Расширение кругозора. 

Статус учебного проекта 

• Автор-разработчик 

• Опыт использования (апробация) 

• Степень распространения: № ОУ, организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

План методической работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  города Ульяновска 

«Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете»  

на 2023-2024 учебный год 

Единая методическая тема лицея: Профессиональный, творческий и личностный 

потенциал педагогов как ресурс повышения качества образовательных результатов в процессе 

внедрения новых подходов в образовательную деятельность в условиях реализации ФГОС и 

внедрения обновленных  ФГОС НОО, ООО, СОО и ФОП. 

Цель: повышение качества образовательных результатов обучающихся в процессе 

внедрения новых подходов в образовательную деятельность в условиях реализации ФГОС и 

внедрения обновленных ФГОС, ООО, СОО и ФОП. Создание условий для непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагога и его личностной культуры.  

Задачи:  
1. Детально изучить общие сведения об изменениях в период перехода на обновлённый 

ФГОС НОО: 

в федеральных  рабочих программах; 

в  программе воспитания; 

в планируемых результатах, предметном содержании учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности. 

2.  Произвести отбор содержания и составление рабочих программ по предметам, в 

электронном ресурсе «Конструктор рабочих программ».  

3. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей кафедры современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, 

УУД.  

4.  Продолжить использование проектно-исследовательской деятельности на уроках в 

начальной школе.   

5. Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

школьного, муниципального, всероссийского, международного значения. 

6. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

7. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

обучающихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

8. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

9. Продолжить повышение профессионального уровня педагогов кафедры через 

углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение педагогической и 

методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в 

учебный процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в 

творческих и профессиональных конкурсах. 

10. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы 

умения учиться. 

 

Содержание методической работы в лицее  формируется на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями); 
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2. Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства просвещения и 

воспитания  РФ, Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области; 

3. Устава лицея; 

4. Локальных актов; 

5. Программы развития лицея; 

6. Годового плана работы лицея; 

 

Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой: 

 − использование технологии педагогического проектирования;  

− реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: 

усиление субъектной позиции педагога в повышении квалификации: разработка и реализация 

педагогами индивидуальных образовательных маршрутов на основе самодиагностики и 

самоанализа;  

− личностно-ориентированный подход (весь методический процесс строится на основе 

личности педагогов, их опыта, знаний, профессиональных интересов и умений). 

 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений её совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических работниках; 

– выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей региона. 

Консультационная деятельность 

– организация консультационной работы для учителей – предметников по 

вопросам методической работы; 

– осуществление консультаций учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

Организационно – методическая деятельность 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые 

периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; 

– организация работы предметных кафедр лицея; 

– организация методического сопровождения профильного обучения в лицее; 

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и 

фестивалей профессионального педагогического мастерства; 

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ 

учащихся лицея. 
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Формы методической работы: 

1.             Тематические педсоветы. 

2.             Научно-методический совет. 

3.             Предметные и творческие объединения учителей. 

4.             Работа учителей по темам самообразования. 

5.             Открытые уроки. 

6.             Творческие отчеты. 

7.             Предметные недели. 

8.             Семинары. 

9.             Консультации по различным темам. 

10.         Организация работы с одаренными детьми. 

11.         «Портфолио» учителя и ученика 

12.         Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 

 

 Основные направления деятельности методической службы  

 

1. Обеспечение управления методической работой школы 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с образовательным 

процессом школы 

1.1. Организационно-педагогическая деятельность  

Цель: выработка единых представлений о перспективах работы, определение направлений 

деятельности. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Утверждение методической темы 

лицея на 2023-2024 уч. год 

Август 2023 

г. 

Администрация   Утверждение 

методической темы 

лицея 

2. Составление плана методической 

работы лицея  на 2023-2024 уч. год 

Август 

2023 г. 

Зам. дир. по УВР Утверждение плана 

методической работы 

лицея 

3. Изучение нормативно-правовых 

документов 

В течение 

года 

зам. дир. УВР Изучение нормативно- 

правовой базы 

организации 

методической работы 

4 Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогов школы 

Сентябрь-

октябрь 

зам. дир. УВР, 

руководители 

кафедр 

Учёт педагогических 

кадров , 

индивидуальные карты 

педагогов 

1.2.Работа научно-методического совета лицея (НМС) 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательной 

деятельности  

1 Организационные вопросы: 

утверждение состава научно-

методического совета лицея; 

плана работы НМС 

Август 2023 Николаева Т.Н., 

члены НМС 

Утверждение состава 

НМС, плана. Приказ 

2 Заседание 1. 

Приоритетные задачи научно-

методической работы в 2023-2024 

учебном году. 

Август 2023 

 

Николаева Т.Н., 

члены НМС 

 

Определение основных 

направлений и задач 

работы педагогического 

коллектива на 2023– 
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2024 учебный год. 

3 Заседание 2. 

Использование ИКТ при 

подготовке к урокам и на уроках в 

условиях перехода на 

обновленные  ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Октябрь-

ноябрь  2023 

 

Николаева Т.В., 

Ефремова М.А., 

руководители 

кафедр, члены 

НМС 

Представление опыта 

педагогов по 

использованию на 

уроках ИКТ для 

достижения 

качественных 

результатов. 

4 Заседание 3. 

О ходе реализации 

педагогическим коллективом 

обновленных ФГОС.  

Январь  2024 

 

Николаева Т.В.,  

Ефремова М.А. 

руководители 

кафедр 

Определение 

направлений и задач в 

деятельности педагога в 

условиях обновления 

содержания 

образования. 

5 Заседание 4. 

Инновационная деятельность 

педагога как ресурс для 

саморазвития и основа успеха 

педагога и ученика. 

Март  

2024 

 

Николаева 

Т.В., руководители 

кафедр, члены 

НМС 

Представление 

опыта инновационной 

деятельности педагогов. 

Определение 

дальнейших путей. 

6 Заседание 5. 

Итоги научно методической 

работы в 2023-2024 учебном году. 

 

Май  2024 Николаева Т.В. , 

руководители 

кафедр, члены 

НМС 

Подведение итогов. 

Рекомендации на 2024-

2025 учебный год 

2. Работа с кадрами. 

1.6.Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности через реализацию непрерывного 

повышения квалификации 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Изучение регионального и 

федерального банка программ 

повышения квалификации 

В течение 

учебного 

года 

Николаева 

Т.В. 

План повышения 

квалификации.  

2. Сбор заявок и составление списка 

учителей для прохождения 

курсовой подготовки в 2024 году.  

По мере 

поступления 

информации 

о курсах 

Николаева 

Т.В. 

Перспективный план 

курсовой переподготовки. 

3. Оформление информационного 

стенда и размещение информации 

на сайте с планом   прохождения 

курсов повышения квалификации 

на 2023-24 учебный год 

Сентябрь, 

октябрь 2023 

Николаева 

Т.В., 

Кириенко 

А.В. 

Информация для педагогов с 

перспективным  планом 

повышения квалификации 

4. Отслеживание и контроль за 

прохождением КПК педагогами 

В теч. Года Николаева 

Т.В. 

Документ о КПК, 

использование новых 

технологий (полученной 

информации) в 

образовательном процессе 

5 Корректировка перспективного 

плана повышения квалификации 

В теч. года Николаева 

Т.В. 

Перспективный план 

курсовой переподготовки. 



229 
 

педагогов  

6 Мониторинг прохождения курсов 

повышения квалификации. 

Ежекварталь

но 

Николаева 

Т.В. 

Аналитические материалы 

7 Составление  отчетности  по 

пройденной курсовой подготовке. 

Ежекварталь

но 

Николаева 

Т.В. 

Отчетные материалы 

2.2. Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 

Оформление индивидуальных 

карт педагогов 

Сентябрь 2023 Педагоги, 

руководители 

кафедр 

Аналитический 

материал 

(индивидуальные 

карты) 

2 

Консультация «Методические 

рекомендации по вопросам 

аттестации. Подготовка 

материалов». 

В течение года, по 

запросам педагогов 

Ефремова М.А., 

Николаева Т.В. 

Принятие 

решения о 

прохождении 

аттестации 

педагогами 

3 

Индивидуальные консультации по 

подготовке документов для 

прохождения аттестации «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности. Портфолио 

учителя» 

Сентябрь 2023 -август 

2024 

Гайдукова В.А., 

Николаева Т.В., 

Ефремова М.А. 

Преодоление 

затруднений при 

подготовке 

документов 

4 

Уточнение графика аттестуемых 

педагогических работников в 

2023-2024 учебном году. 

Сентябрь 2023 Николаева Т.В. График  

5 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации. 

Согласно графику, 

ВШК 

Гайдукова В.А., 

Николаева Т.В., 

Ефремова М.А., 

руководители 

предметных 

кафедр 

Отзывы о 

профессионально

й деятельности 

педагогов, 

справки ВШК 

6 

Проведение открытых 

мероприятий для педагогов лицея 

и города, представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями на 

заседаниях предметных кафедр, 

педсоветах, семинарах и 

конференциях. 

Согласно графику Николаева Т.В. 

Аттестуемые 

педагоги 

Пополнение банка 

ППО. 

7 

Издание приказов о прохождении 

аттестации педагогов (на 

основании Распоряжений МПиВ) 

В теч. года Николаева Т.В.  

8 

Разработка локальной 

нормативно-правовой базы для 

организации и проведения 

аттестации педработников на 

Январь 2024г Николаева Т.В. Локальные акты 
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соответствие занимаемой 

должности. Создание школьной 

аттестационной комиссии 

9 

Составление графика аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности по заявлениям 

педработников 

Январь 2024 г. Николаева Т.В. График  

10 

Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

1 полугодие,  

2 полугодие 

Николаева Т.В. Анализ, 

рекомендации 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала 

подготовка, к обобщению и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1. Оформление методической 

“копилки”, портфолио педагога. 

В течение года Учителя  Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады и т.д. 

2. Представление опыта на заседании 

предметной кафедры и в рамках 

работы лицея в статусе областной 

экспериментальной  площадки 

В течение года Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр, 

учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения опыта 

3. Участие в работе проектов 

педагогических сообществ в сети 

Интернет 

В течение года Афанасьев Д.Б. 

Руководители 

кафедр 

Распространение 

опыта педагогов 

4. Представление педагогического 

опыта в рамках городских МО, 

городских и областных семинаров.  

В течение учебного 

года 

Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр, 

учителя-

предметники 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

сертификаты об 

участии 

5. Представление опыта учителей на 

научных конференциях, 

публикация в сборниках 

мероприятий 

В   течение учебного 

года 

Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Публикации, 

сертификаты об 

участии 

6 Подготовка и участие педагогов 

школы в научно-практических 

конференциях разного уровня. 

В течение года Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Выступления, 

статьи в 

сборниках 

материалов  

7 Выявление  потенциальных 

участников профессиональных 

конкурсов разного уровня и 

оказание методической 

помощи  в  подготовке 

конкурсных материалов 

Сентябрь-октябрь 

2023, 

В течение года 

Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Участие в 

конкурсах 

8 

Творческие отчеты аттестующихся  

учителей. Представление опыта на 

заседаниях предметных кафедр. 

По графику в течение 

года 

Руководители 

кафедр 

Материалы 

отчетов 

9 
Работа по планам 

самообразования (выбор и 

В течение года Руководители 

кафедр 

Планы работы, 

отчет, 
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утверждение тем, написание 

планов самообразования, работа 

по темам), Отчет о работе по 

темам самообразования 

подготовленные 

материалы 

10 Выработка рекомендаций по 

внедрению инновационного опыта 

1 полугодие Николаева Т.В., 

руководители 

кафедр 

Публикация, 

размещение на 

сайте 

2.4.  Методическая работа: деятельность предметных кафедр, методические 

семинары, круглые столы, методические предметные недели, информационно-методические 

совещания. 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС, 

внедрения обновленных  ФГОС НОО,ООО, СОО, ФОП. 

Городской семинар учителей математики 

«Формирование функциональной грамотности 

на уроках математики» 

Декабрь 2023 Гуськова А.Г., 

Николаева Т.В. 

Методическая 

готовность 

учителей к работе 

в режиме 

реализации ФГОС 

и внедрения 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО и 

ФОП 

Городской семинар учителей начальных классов 

«Реализация обновленного ФГОС НОО в 

деятельности учителя начальных классов: 

педагогический аспект» 

Март 2024 Ефремова М.А. 

Левушкина С.С. 

Психологические тренинги для педагогов в 

целях профилактики и коррекции 

эмоционального выгорания и кризисных 

состояний у педагогических работников 

1 полугодие 

2 полугодие 

Потапова М.К., 

Преображенска

я Е.А.  

Психологическая 

поддержка 

педагогических 

работников 

 Семинар для педагогов – участников 

программы РИП «Технологии наставничества в 

образовательной организации» 

Ноябрь 2023 Николаева Т.В. Подготовка к 

отчету по теме 

РИП, обсуждение 

направлений 

наставничества  

Семинар «Система работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися» 

Январь 2024 Гайдукова В.А. 

Ефремова М.А. 

Определение 

оптимальных 

методов, форм 

работы со 

слабоуспевающим

и обучающимися. 

Практико-ориентированный семинар 

«Обновленный ФГОС: внедрение, проблемы и 

пути их решения» 

Декабрь 2023 Гайдукова В.А. 

Ефремова М.А. 

Николаева Т.В. 

Обсуждение 

процесса 

внедрения 

обновленных 

ФГОС, выявление 

проблем и 

определение 

путей и решения. 

Деятельность предметных кафедр в 

соответствии с планами работы на учебный год 

В течение 

года 

Руководители 

кафедр 

 

2.5. Педагогические советы. 

Цель: развитие и совершенствование учебной и воспитательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, организация методического 
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руководства образовательной деятельностью 

Анализ работы лицея в 2022-2023 учебном году, 

цели и задачи лицея на 2023-2024 учебный год в 

рамках внедрения обновленных ФГОС НОО, 

ООО, СОО и ФОП 

Август 2023 Горбунова Н.А. 

Гайдукова В.А. 

Протоколы 

педсоветов 

Реальность и тенденции современного 

образования в условиях внедрения обновленных 

ФГОС: учебный и методический аспекты 

Ноябрь 2023 Николаева Т.В., 

Гайдукова В.А., 

Ефремова М.А. 

Успешность ученического самоуправления Февраль 

2024 

Юренкова Т.В., 

Терехина М.В. 

Профориентационная работа учителя как 

важный фактор в формировании современной 

личности. 

Апрель 2024 Тарасова Е.Г. 

2.6. Работа с молодыми специалистами. 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю, формирование профессиональных 

умений и навыков  для успешного применения на практике 

1. Выявление методической компетенции и 

профессиональных затруднений молодых 

учителей 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора  

по УВР 

Оказание 

методической 

помощи 

2 Определение   наставников для молодых 

учителей 

Сентябрь 

2023 

Николаева Т.В. 

руководители 

предметных 

кафедр 

  

Наставник у 

каждого молодого 

учителя, 

закрепленный 

протоколом    

заседания 

кафедры, приказ 

по лицею 

3 Знакомство с учебным планом, 

программой,  календарным учебным 

графиком, с другими документами 

образовательной организации 

Сентябрь 

2023 

Наставники Правильность 

оформления 

школьной 

документации. 

4 Консультация «Работа учителя со школьной 

документацией». 

Сентябрь 

2023 

Курирующий 

предмет зам. 

директора по 

УВР 

Правильность 

оформления 

школьной 

документации. 

5 Выбор темы самообразования Сентябрь-

октябрь 2023 

Наставники  Саморазвитие и 

самообразование 

педагога 

6 Круглый стол «Основные проблемы в 

работе  молодого учителя». 

Ноябрь 2023 зам. директора 

по УВР, 

наставники 

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

7 Разработка тестов, анкет для выявления 

профессиональных затруднений молодых 

педагогов. Проведение мониторинга 

затруднений 

В   течение 

учебного 

года 

Психологическа

я служба лицея 

Тесты, анкеты. 

Консультационна

я помощь в 

преодолении 

затруднений 
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8 Посещение уроков коллег по предметной 

кафедре. 

Октябрь-

декабрь 2023 

Руководители 

кафедр 

Становление 

профессионально

го мастерства. 

9 Посещение уроков у молодых специалистов 

с последующим анализом. 

Декабрь 2023 Рук. кафедр, 

зам. директора 

по УВР 

Оказание 

методической 

помощи. 

10 Индивидуальные консультации, 

психологические тренинги с целью 

оказания помощи в преодолении 

затруднений 

В течение 

года 

Курирующий 

предмет зам. 

директора по 

УВР, 

психологи, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Становление 

профессионально

го мастерства. 

3. Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов 

 

 Направление 

инновационной 

деятельности 

Основное содержание деятельности по 

методическому сопровождению 

Сроки Ответственный 

1. Обновление 

содержания 

образования. 

Основание:     

ФГОС 

Изучение нормативно-правовых 

документов по переходу на новые ФГОС 

НОО и  ООО педагогическим коллективом 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

Мониторинг потребностей и затруднений 

преподавателей лицея по проблеме 

«Разработка  рабочих программ по 

учебным дисциплинам в соответствии 

с обновленными ФГОС НОО, ООО, СОО». 

Сентябрь 

2023 

Николаева Т.В., 

Ефремова М.А., 

руководители 

кафедр 

Подготовка педагогов к разработке и 

совершенствованию рабочих программ по 

учебным предметам и курсам по выбору, 

программ внеурочной деятельности 

Сентябрь 

2023 

Николаева Т.В., 

Ефремова М.А, 

ЮренковаТ.В. 

Развитие ключевых компетентностей 

обучающихся как нового результата 

образования 

В течение 

года 

Руководители 

кафедр 

Подготовка педагогического коллектива  к 

внедрению обновленных  ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

В течение 

года 

Николаева Т,В., 

Ефремова М.А. 

Практико-ориентированный семинар по 

теме «Контроль, оценка и учет новых 

образовательных результатов учащихся в 

соответствии с новыми ФГОС». 

Ноябрь 

2023 

Гайдукова В.А. 

Николаева Т,В., 

Ефремова М.А. 

Работа с   педагогическим коллективом по 

вопросам  реализации  обновленных 

государственных образовательных 

стандартов  

В течение 

года 

Гайдукова В.А., 

Николаева Т.В., 

Ефремова М.А., 

руководители 

кафедр 

Организация публичного отчета о 

постепенном введении обновленных ФГОС 

через школьный сайт 

2 раза в 

год 

Кириенко А.В. 
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2. Изменение 

механизмов работы 

с кадрами. 

Основание: проект 

«Учитель 

будущего» 

Корректировка функциональных 

обязанностей руководителей предметных 

кафедр 

Сентябрь 

2023 

Руководители 

кафедр,  

администрация 

Подготовка педагогов к участию в 

инновационной деятельности 

В течение 

года 

Николаева Т.В. 

Отработка механизма стимулирования 

труда специалистов, занимающихся 

инновационной деятельностью 

В течение 

года 

Администрация, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда  

Проведение тренингов, психолого-

педагогических семинаров, направленных 

на усиление коммуникативных 

возможностей педагогов 

В течение 

года 

Потапова М.К. 

Преображенская 

Е.А. 

Совершенствование системы 

наставничества в лицее. План работы. 

Сентябрь, 

в теч.года 

Николаева Т.В., 

руководители 

кафедр 

Организация обмена профессиональными 

практиками через проведение предметных 

недель 

В течение 

года 

Руководители 

кафедр 

Пополнение банка данных педагогического 

опыта учителей 

В течение 

года 

Николаева Т.В., 

руководители 

кафедр 

4.  Деятельность лицея как инновационной образовательной организации в статусе 

областной экспериментальной площадки 

1 Разработка и реализация программ 

наставничества по направлениям: 

«учитель-учитель»; 

«учитель-ученик»; 

«ученик-ученик»; 

«учитель-родитель». 

Сентябрь 2023-

июнь 2024 

 

Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В., 

Преображенская Е.С. 

Руководители 

творческих групп. 

2  Определение и обоснование организационно-

педагогических и методических условий 

создания модели  многоуровневого 

наставничества в лицее.   

В течение года Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В., 

Руководители 

творческих групп. 

3 Подготовка методического пособия 

«Инновационные технологии многоуровневого 

наставничества в условиях образовательной 

организации». 

В течение года Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В., 

Преображенская Е.С. 

Руководители 

творческих групп. 

4 Разработка и утверждение приказа, плана – 

графика выполнения работ на учебный год на 

экспериментальной площадке по реализации 

проекта 

Сентябрь 2023 Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В., 

5 Формирование базы наставников согласно 

проекту, отбор и обучение 

В течение года Николаева Т.В., 

Преображенская Е.С. 
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6 Разработка программно-методического 

обеспечения организации модели 

наставничества (по направлениям). 

В течение года Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В. 

7 Проведение мастер-классов для педагогов: 

«Практики  наставничества: «учитель-учитель», 

«учитель-ученик»».   

Октябрь 2023 

Март 2024 

Николаева Т.В.,  

Руководители 

творческих групп 

8  Психологическое сопровождение проекта 

(тренинги для участников проекта, 

консультации, диагностика) 

В теч. года Николаева Т.В., 

Преображенская Е.С. 

9 Представление результатов деятельности 

экспериментальной площадки на областном 

Экспертном совете 

Апрель-июнь 2023 Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В., 

 

5. Совершенствование системы поддержки одаренных детей  

Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка к 

олимпиадам школьного, муниципального, областного уровней, конкурсам через: 

– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 

− реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных 

формах интеллектуально-творческой деятельности; 

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности. 

1. Организация методической работы 

с учителями по развитию 

успешности учащихся 

В течение года Николаева Т.В. 

Юренкова Т,В. 

Проведение 

семинаров,  

Подготовка 

методических 

материалов 

2 Обновление программно-

методических материалов, методик, 

технологий по работе с 

высокомотивированными и 

одаренными детьми. 

В течение года Николаева Т.В. 

Юренкова Т,В. 

Подготовленны

е материалы 

3 Обновление электронного банка 

данных “Одаренные дети”, 

В течение года Николаева Т.В. 

Юренкова Т,В. 

Подготовленны

е материалы 

4 Проведение заседаний предметных 

кафедр по изучению нормативных 

документов о проведении этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь –октябрь 

2023 

руководители 

кафедр 

Организация 

школьного 

этапа  

5 Подготовка педагогов к работе с 

детьми, участвующими в 

олимпиадах, разработка плана и 

методик подготовки учеников к 

олимпиадам 

Сентябрь 2023 руководители 

кафедр 

Организация 

школьного 

этапа  

6 Подготовка обучающихся к ВсОШ 

с учетом результатов прошлого 

Сентябрь-ноябрь 

2023 

Учителя-

предметники 

Активизация 

познавательных 
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учебного года интересов и 

творческой 

активности 

учащихся. 

7 Первый (лицейский) этап 

ВсОШ для учащихся 5-11-х классов 

Анализ результатов олимпиад 

первого  этапа   

Сентябрь-октябрь 

2023 

Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Выявление 

одаренных 

детей 

Аналитический 

материал 

8 Второй (муниципальный) этап 

ВсОШ Анализ результатов  второго  

этапа ВсОШ 

Ноябрь-декабрь 2023 Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Аналитический 

материал 

9 Третий (региональный) этап ВсОШ 

Анализ  результатов третьего этапа 

ВсОШ 

Январь-февраль 2023 Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Аналитический 

материал 

10 Заполнение банка персональных 

данных участников Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение года Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Банк данных. 

11 Подготовка ежеквартального 

отчета по итогам участия 

обучающихся в конкурсах, 

включенных в региональный и 

федеральный перечни. 

Ежеквартально  Николаева Т.В. Банк данных  

12 Участие в очных, заочных, 

дистанционных олимпиадах, 

научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах разного 

уровня. 

В течение года Николаева Т.В., 

руководители 

кафедр 

Результаты 

участия 

13 Совершенствование методов  

стимулирования учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся.  

В течение года Педагоги- 

участники НОУ 

 

14 Подготовка обучающихся к 

участию в конкурсах, 

конференциях и других 

мероприятиях разного уровня.  

В течение года Руководители 

кафедр, 

учителя-

предметники 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

15 Активное участие в мероприятиях и 

конкурсах Центра «Алые паруса» 

В  течение года Руководители 

кафедр, 

учителя-

предметники 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

16 Обеспечение взаимодействия 

школы с федеральными и 

региональными программами 

поддержки одаренных и 

талантливых детей 

В течение года Педагоги-

кураторы, зам. 

Директора по 

СР, по ВР 

Участие в 

проекте «Билет 

в будущее», 

«Проектория» 
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17 Обеспечение  информационной 

поддержки развития успешности 

учащихся 

В течение года Кириенко А. В. Информация на 

сайте лицея 
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