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1.1  Пояснительная записка  

  

 Основная образовательная программа  среднего общего образования  (далее  ООП  СОО)  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №533 «Образовательный комплекс 

«Малая Охта»» Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Лицей №533) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 (далее – 

Стандарт), с учетом изменений, внесенных в ФГОС СОО, приказом Министерства просвещения №732 от 

12.08.2022, а также в соответствии с федеральной основной образовательной программой среднего основного 

общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ 18.05.2023 № 371.   

Лицей №533 является государственным бюджетным учреждением. Учредителем образовательного 

учреждения является субъект Российской Федерации – город федерального значения - Санкт-Петербург, в 

лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию 

СанктПетербурга. Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга.  

ООП СОО Лицея является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 1.1.1  Цели реализации ООП СОО  

  

Целями реализации ФОП СОО являются:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

• воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;  

• преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

• организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов среднего 

общего образования, отраженных в ФГОС СОО;  

• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;  

• подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности;  

• организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

  

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

• достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);  

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального  

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

  

 1.1.2  Принципы формирования и механизмы реализации ООП СОО  

При разработке ООП СОО учтены следующие принципы, способствующие достижению 

поставленных целей и решению сформированных в программе задач:  

• принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего 

образования;  

• принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования Лицея ООП СОО характеризует 

право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации  

(русском) и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности;  

• принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль);  

• принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося;  

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие 

активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

• принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

• принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов;  

• принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы;  

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 
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юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 

марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).  

  

 1.1.3  Общая характеристика ООП СОО  

  

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 2170 часов и более 2516 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями  

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего образования составляет 

60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, – 40% от общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов на основе требований Стандарта, реализуются в том числе адаптированные 

образовательные программы.  

Основные образовательные программы среднего общего образования реализуются лицеем, через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации.  

ООП СОО лицея №533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно - нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные 

компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП СОО предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств, всеми участниками образовательного процесса по достижению 

качественных результатов на каждой ступени образования.  

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники лицея, 

родители (законные представители) обучающихся.  

Особенность ООП СОО заключается в гибком сочетании требований действующего стандарта и 

перспективных мер по переходу к новому этапу образования профессиональной сфере.  

ООП СОО Лицея выполняет следующие функции:  

• структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов - 

содержательных, методологических, культурологических, организационных;  

• определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объему, 

темпам и срокам прохождения учебного материала;  

• определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической функции, 

базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества образования;  

• определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды, уровень методической 

обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса.  

Основная образовательная программа среднего общего образования лицея сформирована с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития подростков 16—17 лет, связанных:   
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• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы, осуществляемых часто под 

руководством учителя, к овладению учебной деятельностью на ступени среднего образования в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося;   

• направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества;  

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с 

учителем и сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с критической фазой развития личности - 

переходом от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

молодого человека является развитие у него самосознания.   

Учёт данных особенностей возраста связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Методологической основой ООП СОО является системно-деятельностный подход, предполагающий:  

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации  

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; учет индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей обучения и воспитания и путей их достижения; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

  

 1.1.4  Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования, с учетом специфики образовательной организации, как учреждения повышенного 

уровня образования, каким является многопрофильный лицей №533, часы внеурочной деятельности 

используются через реализацию модели планов с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности.  

Несомненно, уделено внимание педагогической поддержке обучающихся и работе по обеспечению их 

благополучия в пространстве лицея; это направление деятельности находит прямое отражение в плане работы 

социально-психологической службы лицея;  

При организации воспитательной работы, формировании плана воспитательных мероприятий особое 

значение уделяется деятельности ученических сообществ, их непосредственному участию в планировании, 

подготовке и проведении этих мероприятий.  
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО в 

соответствии с выбором участниками образовательных отношений направлений образовательной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОУ.  

Обеспечение выполнения новых требований Стандарта среднего общего образования, 

осуществляемое через реализацию ООП СОО предполагает эффективное сочетание урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС среднего общего понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Принципы организации внеурочной деятельности: гуманизации образовательного процесса, принцип 

добровольности и заинтересованности, целостности и системности, непрерывности и преемственности, 

личностно-деятельностного подхода и эмоционально-ценностного отношения к миру и другие.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учётом занятости обучающегося во второй половине дня. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Формы организации занятий: художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

  

Организация внеурочной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий  

  

Курсы внеурочной деятельности разрабатываются и реализуются с учетом потребностей и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе с привлечением ресурсов других 

организаций и применением сетевой формы реализации указанных программ и курсов.  

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий 

образовательные организации могут организовывать деятельность обучающихся с использованием:  

• образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, 

тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем);  

• возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских 

и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися);  

• бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам;  

• ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и 

интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала "Моя школа в  

online");  

• образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания).  
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• При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимость и формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

образовательной организацией, в том числе различные формы добровольной самодиагностики 

приобретаемых знаний и компетенций, выполнение исследовательских, проектных или творческих 

работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве результатов освоения 

образовательных программ.  

Для эффективного освоения курсов, а также оперативного реагирования в случаях возникновения 

затруднений в использования рекомендованных образовательной организацией ресурсов и материалов 

образовательная организация обеспечивает:  

• проведение тематических еженедельных классных часов для обучающихся;  

• регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации программ;  

• координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских работ обучающихся;  

• информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном расписании 

дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских мероприятий.  

По индивидуальным запросам родителей (законных представителей) обучающихся могут 

проводиться дистанционные консультации по вопросам планирования дистанционных мероприятий для 

обучающихся в период каникул, организации профильного обучения, изменения образовательных маршрутов 

обучающихся, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также по вопросам подготовки к итоговой аттестации.  

В рамках курсов внеурочной деятельности могут быть организованы в дистанционном режиме:  

• проектные и исследовательские работы обучающихся;  

• деятельность школьных научных обществ;  

• просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов;  

• посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций;  

• общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций;  

• просмотр видео лекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и технологий;  

• оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастику, занятия 

с тренерами;  

• занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных образовательных  

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

  

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО  

  

 1.2.1  Общая характеристика  

  

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего общего 

образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.   

Планируемые результаты освоения ООП СОО обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП СОО, являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, программ 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания, а также системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по завершении обучения в процессе итоговой аттестации и 

государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу среднего общего образования.  

  

Личностные результаты включают:  
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• осознание российской гражданской идентичности;  

• готовность обучающихся к саморазвитию,  

• самостоятельности и личностному самоопределению;   

• целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

формирование системы значимых ценностно-смысловых установок;   

• сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности;  

  

• правосознание и социальные компетенции – способность ставить цели и строить жизненные планы с 

учетом социально значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства.  

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.  

Личностные результаты освоения ООП СОО представляют собой:   

• ценностные ориентации; личностные установки, основанные на внутренней позиции;   качества 

обучающегося, составляющие его устойчивые личностные характеристики.   

• их развитие происходит 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 способствует 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития.  

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально значимых 

представлений:  

• о взаимосвязи человека с природной и социальной средой; о свободе и ответственности личности в 

условиях личного и общественного пространства, о правилах межличностных отношений; о 

субъективном и историческом времени в сознании человека; о чувстве личности;  

• об обществе и его членах, о роли различных социальных институтов в жизни человека; об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина демократического общества, о социальных нормах, 

основанных на гуманизме, терпимости, дружбе между народами;  

• положительном влиянии богатого духовного мира на личность человека, его трудовую деятельность 

и выбор профессии;   

• необходимости соблюдения правил безопасности, в том числе кибербезопасности, для сохранения 

жизни, физического, психического и социального здоровья;  

• научной картине мира, раскрывающей основные закономерности развития природы и общества;  

• художественно-эстетической   картине   мира   как   отражении  

• субъективного его восприятия в произведениях искусства; о роли искусства в жизни общества и 

каждого его члена, о значимости художественной культуры народов России и стран мира.  

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы позитивных 

ценностных ориентаций и имеющие социальную значимость умений в соответствии с направлениями 

воспитания.  

Патриотическое воспитание:  

• осознание российской гражданской идентичности, необходимости познания родного языка, истории, 

культуры своего края, народов России;  

• проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины – России,  
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• к науке, искусству, боевым и трудовым подвигам народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческим и природным памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  готовность к активному участию в жизни семьи, образовательной 

организации, родного края, страны.  

  

Гражданское воспитание:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина,  уважение прав,  

• свобод и законных интересов других людей;  

• неприятие любых  искаженных  форм  идеологии   –  экстремизма,  

• национализма, дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам;  

• способность воспринимать и давать характеристику отдельным наиболее важным общественно-

политическим событиям, происходящим в стране и мире;  

• приобретение опыта успешного межличностного общения на основе равенства, гуманизма, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах, в школьном самоуправлении, в решении 

конкретных проблем, связанных с организацией учебной работы и внеурочной  

• деятельности, соблюдением прав и интересов обучающихся, правил учебной дисциплины, 

установленных в образовательной организации;  

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтерство).  

Духовно-нравственное воспитание:  

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм;  

• ориентация  на   моральные   ценности   и   нормы   в   ситуациях нравственного выбора;  

• оценочное  отношение  к  своему  поведению  и  поступкам,  а  также  к поведению и поступкам 

других.  

Эстетическое воспитание:  

• формирование  художественно-эстетической     картины     мира, прекрасного и безобразного;  

• осознание важности освоения художественного наследия мира, России и населяющих ее народов, 

эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических культурных 

традиций и народного творчества.  

  

Формирование представлений о научной картине мира:  

• формирование основ научного мировоззрения, соответствующего современному уровню наук о 

природе и обществе и общественной практике;  

• готовность к саморазвитию и самообразованию, проявление интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности, расширению своих знаний о природе и обществе, совершенствование 

своей языковой и читательской культуры как средства познания окружающего мира;  

• способность к успешной адаптации в окружающем мире с учетом изменяющейся природной,  

социальной и информационной среды; овладение умениями рефлексии на себя и окружающих.  

  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:  

• проявление  ответственного  отношения  к  жизни  и  установки  на формирование здорового образа 

жизни.  

  

Метапредметные результаты включают:   

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях 

и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные);   

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

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в   построении   
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индивидуальной   образовательной   траектории.  Овладение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  

  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

• познавательными универсальными учебными действиями;  

• коммуникативными универсальными учебными действиями;  

• регулятивными универсальными учебными действиями.  

  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией.  

Познавательные универсальные учебные действия включают способность:  

• переводить практическую задачу в учебную;  

• формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее учебными потребностями и 

мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; самостоятельно составлять алгоритм (или 

его часть), конструировать способ решения учебной   задачи, оценивать его   целесообразность  и 

эффективность, учитывать время, необходимое для решения учебной задачи;  

• выбирать   методы   познания   окружающего   мира (в   том   числе наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность) в соответствии поставленной учебной задачей;  

• осуществлять анализ требуемого содержания, представленного в письменном источнике, диалоге, 

дискуссии, различать его фактическую и оценочную составляющую;  

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой;  

• формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между 

объектами, явлениями, процессами окружающего мира;  

• презентовать полученные результаты опытной, экспериментальной или исследовательской 

деятельности;  

• осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, ограничению 

понятия, группировке понятий по объему и содержанию, перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным существенным основаниям; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения; критерии 

проводимого анализа;  

• распознавать ложные и истинные суждения, делать умозаключения по аналогии; приводить 

аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом существующих точек зрения;  

• использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных 

моделей изучаемых объектов;  

• преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления информации, а также 

предложенную текстовую информацию.  

  

Навыки работы с информацией включают:  

• самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (текстового, 

иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания;  

• характеризовать, оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; находить 

требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых систем Интернета; сопоставлять 

информацию, полученную из разных источников;  

• выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различного вида, давать оценку ее соответствия цели информационного поиска;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию: реализовывать предложенный учителем 

способ проверки достоверности информации; определять несложную противоречивую информацию, 

самостоятельно находить способы ее проверки;  
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• подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с поставленной 

учебной задачей;  

• участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать полученную  

информацию в соответствии с предложенными критериями.  

  

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия включают способность:  

• осуществлять совместную деятельность с другими участниками образовательного процесса 

(договариваться, распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) 

в соответствии с правилами социального общения;  

• оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер деловых отношений, 

проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно разрешать конфликты;  

• осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности;  

• устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

Регулятивные универсальные учебные действия включают способность:  

• самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи);  

• оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач;  

• осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения способа 

действия) по заданным и (или) самостоятельно определенным критериям;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной задачи; объяснять 

причины успеха (неудач) в деятельности;  

• владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения различных учебных 

задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов – определять тему, главную идею 

текста, цель его создания; различать основную и дополнительную информацию, устанавливать 

логические связи и отношения, представленные в тексте.  

  

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы СОО обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты включают:  

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

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления;  

• виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению 

в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам:  

• сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 

умения;  

• определяют минимум содержания гарантированного государством основного среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

• определяют требования к результатам освоения программ основного среднего общего образования по 

учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География",  

"Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне;  

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

современного состояния науки.  
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Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом 

и углубленном уровнях.  

• Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

• Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету.  

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности.  

  

Филология и иностранные языки  

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки" должно обеспечить  

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

• свободное использование словарного запаса;  

• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском  

• языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся;  

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений.  

  

Русский язык и литература  

Требования к предметным результатам освоения базового уровня русского языка и литературы 

должны отражать:  

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  

• литературы, их историко-  культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;   

• сформированность представлений об изобразительно выразительных возможностях русского языка;  

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях  

• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня русского языка и литературы 

должны отражать:  

• сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания;   



 

14  
  

• сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка;  

• владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения;  

• владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления 

и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

• сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

• владение различными приемами редактирования текстов;  

• сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

процессе практической речевой деятельности;  

• понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

• владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;  

• сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

• владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера;  

• умение оценивать художественную интерпретацию литературного  

• произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

сформированность представлений о принципах основных направлений  литературной критики.  

Иностранные языки  

Требования к предметным результатам освоения базового уровня иностранного языка должны 

отражать:  

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,  

• необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

• до снижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран  

• использующими данный язык как средство общения;  

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня иностранного языка должны 

отражать результаты базового уровня и дополнительно:   

• достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля;  

• сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля;  

• владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно - исследовательских  

умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  

  

Общественные науки  

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

• сформированность мировоззренческой, ценностно -смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  
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• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;  

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценив ать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников;  

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

История  

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:  

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня истории должны отражать 

результаты базового уровня и дополнительно:  

• сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии;  

• владение системными историческим и знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

• сформированность умений оценивать различные исторические версии.  

  

Обществознание  

Требования к предметным результатам освоения базового курса обществознание должны отражать: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; владение умениями выявлять причинно 

-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

  

География  

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать:  

• владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества;  

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально -экономических и экологических процессов и проблем;  

• сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом  

пространстве;  

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процесс 

владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
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тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий;  

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально -экономических аспектах экологических проблем сами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня географии должны отражать 

результаты базового уровня и дополнительно:  

• сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его специфике и 

месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и практических задач;  

• владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов;  

• сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;  

• владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений 

и процессов;  

• владение навыками картографической интерпретации природных, социально-экономических и 

экологических характеристик различных территорий;  

• владение умениями работать с геоинформационными системами;  

• владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов;  

• сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях, проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  

  

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики;  

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе;  

• понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;  

• принятие этических аспектов информационных технологий;   

• осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных  

систем, распространение информации.  

  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и статистика  

Требования к предметным результатам освоения базового курса «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, вероятность и статистика» должны отражать:  

• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;  
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• сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;  

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

• владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств;  

• сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;   

• сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реально м мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях  

• основные характеристики случайных величин; владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» должны отражать результаты базового уровня и дополнительно:  

• сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

• сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач;  

• сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат;  

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

• владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи  

• вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей;   

• исследования случайных величин по их распределению.  

  

Информатика  

Требования к предметным результатам освоения базового курса «Информатика» должны отражать:  

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире;  

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов;  

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

• владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  
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• сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных;   

• понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;  

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;   

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня «Информатика» должны 

отражать результаты базового уровня и дополнительно:  

• владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира;  

• владение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

• владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями 

о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции;  

• владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ;   

• владение элементарными навыками формализации прикладной за дачи и документирования 

программ;  

• сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов, об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики;  

• умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знания 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

• владение основными сведениями о б азах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно - математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов;   

• умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами;  

• сформированность умения работать с библиотеками программ;  

•  наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных.  

  

Естественные науки  

  

Физика  

Требования к предметным результатам освоения базового курса «Физика» должны отражать:  

• сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;   

• понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;   

• понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями;   

• уверенное пользование физической терминологией и символикой;  
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• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

• сформированность умения решать физические задачи;  

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

• сформированность собственной позиции п по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня «Физика» должны отражать 

результаты базового уровня и дополнительно:  

• сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;  

• сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 

связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования;  

• владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата;  

• сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности.  

  

Химия  

Требования к предметным результатам освоения базового курса «Химия» должны отражать:  

• сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;   

• понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами, закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

• владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы;   

готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;  

• сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям;  

• владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

• сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня «Химия» должны отражать 

результаты базового уровня и дополнительно:  

• сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;  

• сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять 

закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления;  

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных 

химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;  

• владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  
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• сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ.  

  

Биология  

Требования к предметным результатам освоения базового курса «Биология» должны отражать:  

• сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира;   

• понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

• владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции;   

• уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  

• владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

• сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

• сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из различных источников, в том числе сети Интернет.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного уровня «Биология» должны отражать 

результаты базового уровня и дополнительно:  

• сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;  

• сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений;   

• способность прогнозировать последствия значимых биологических исследований;  

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

• владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата;  

• сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических  

требований при проведении биологических исследований.  

  

Физическая культура, экология и основы безопасности и защиты Родины  

  

Физическая культура  

Требования к предметным результатам освоения курса «Физическая культура» должны отражать:  

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности;  

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное  

применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

  

Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)  

Требования к предметным результатам освоения курса «ОБЗР» должны отражать:  
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• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз;  

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности;  

• знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.);  

• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники;  

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы,  

• уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка;  

• знание основных видов военно - профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи  

• пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах  

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

  

1.3   Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО  

 1.3.1  Общие положения  

  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

В образовательной организации выстроена внутришкольная система оценки качества знаний 

(ВСОКО), нацеленная на получение объективной и достоверной информации о ходе реализации ООП СОО, о 

качестве подготовки обучающихся, об уровне овладения ими предметными и метапредметными умениями. 

Система ВСОКО реализуется посредством проведения планового целенаправленного административного 

контроля и системной аналитической деятельности административной команды лицея. Результаты этой 

деятельности служат формирующей основой для проведения внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются:   

• оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;   

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;   
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• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.   

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации.   

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.   

Внутренняя оценка включает:   

• стартовую диагностику;   

• текущую и тематическую оценку;   

• итоговую оценку;   

• психолого-педагогическое наблюдение;  

• внутренний мониторинг образовательных достижений,  промежуточную аттестацию обучающихся.   

 

К внешним процедурам относятся: 

   государственная итоговая 

аттестация,   

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования районного, регионального и федерального уровней.   

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся.   

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений.   

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: 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 учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Содержание и критерии оценки, формы представления и интерпретации результатов оценочной 

деятельности как основа системно-деятельностного и уровневого подхода представлены в Приложении №2. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью:   

• оценки предметных и метапредметных результатов;   

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки;   

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;   

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

(стандартизированных устных и письменных работ, тестовых работ, проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, в том числе командных);  

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС СОО. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.   
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 1.3.2  Особенности оценки метапредметных и предметных результатов.   

  

   Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий.   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью освоения всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.   

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является освоение 

обучающимися межпредметных понятий и овладение:  

• универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование 

и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач);   

• универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером);   

• универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания).   

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга.   

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета.   

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки являются:   

• для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе;   

• для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;   

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований, и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз 

в два года.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой 

аттестации.   

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися.   

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ:  
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.);   

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  в) 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;   

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты.   

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки, проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник проект к защите не допускается.   

Защита 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.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности 

на данном этапе образования.   

Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям:   

• Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных универсальных 

учебных действий.   

• 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 регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и  

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

  

   Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам.   

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных), а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности (математической, естественно-научной, 

читательской и др.)  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность.  

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщенный критерий «Применение» включает:   
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• использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;   

• использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности.  

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического материала, 

методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.   

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и 

понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют:   

• оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на 

способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям;   

• оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например, элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям;   

• оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании 

различных предметов и внеучебных ситуациях.   

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно 

проводить в рамках внутришкольного мониторинга.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.   

  

 Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 10 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.   

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями.   

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета.   

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 
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и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.   

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету, рекомендованных Министерством просвещения РФ.  По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.   

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры:  

• стартовой диагностики;   

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня функциональной грамотности;   

• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.   

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника.  

 Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.   

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (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. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами.   

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

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 

себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

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 иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен — ГВЭ).   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 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. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
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материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца 

- аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится 

на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.   

Характеристика готовится на основании:   

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования;   

• портфолио выпускника;   

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования.  

• в характеристике выпускника отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

• даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся 

до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).   
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 2  Содержательный раздел  

  

 2.1  Рабочие программы учебных предметов  

В соответствии с частью 6.3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» при разработке ООП СОО образовательной организацией предусмотрено непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЗР».  

В соответствии с частью 6.4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» при разработке ООП СОО образовательной организацией использовано право на непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЗР».  

По учебным предметам «Иностранный язык (английский)», «Математика. Алгебра и начала анализа»  

(базовый и профильный уровни), «Информатика», «Биология» (базовый и профильный уровни), «Физика» 

(базовый и профильный уровни), «Химия» (базовый и профильный уровни), «География», «Физическая 

культура», «Индивидуальный проект», ОО разработаны программы в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО 

и Положением ГБОУ лицей № 533 о рабочих программах, разрабатываемых в соответствии с требованиями 

ФГОС, утвержденным приказом ГБОУ лицей от 13.06.2023 № 433-д.  

Все рабочие программы учебных предметов (в том числе федеральные), рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, согласно учебному плану ОО, представлены в приложении №1 «Рабочие 

программы по предметам»  

  

  

  

2.2  Программа развития универсальных учебных действий (УУД)  

  

 2.2.1  Целевой раздел  

  

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учебных 

действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО.  

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в дошкольном, 

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

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых 

действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в 

процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект 

рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных 

УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 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 УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, 

для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора 

уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  

Программа развития УУД 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.  
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Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования 

(далее Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП СОО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки  программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности.  

Цель программы развития универсальных учебных действий.  

Программа развития УУД призвана обеспечить:  

• 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;  

• 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;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного  

результата;  

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая 

владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ;  

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества.  

• возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.  

Основными задачами программы развития универсальных учебных действий являются:  

• обеспечение умения школьников учиться;   

• организация учебно-исследовательской и проектной деятельности как основы развития УУД 

учащихся;  

• дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация 

системнодеятельностного подхода;  

• становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика учиться в 

общении»); развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную 

компетентность и учет позиции других людей по общению или деятельности.  

• В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у обучающихся будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.   

  

 2.2.2  Содержательный раздел  

  

Программа формирования УУД у обучающихся содержит:  

• описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;  

• описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание среднего общего 

образования определяется программой среднего общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах.  
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Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы  и рабочие программы 

по предметам, опирающиеся на ФРП, отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах:  

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне среднего общего образования";  

• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания;  

 в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования.  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям.  

Русский язык и литература  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия:  

• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;  

• выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, 

традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить 

закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое 

значение слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии;  

• выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 

сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении 

правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и 

другие;  

• разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;  

• оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и неверные суждения, 

устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;  

• развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного речевого 

и читательского опыта.  

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне;  

• устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств;  

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия:  

• формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости слов, 

об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие);  

• выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно выразительных средств языка, 

о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и другие), 

обосновывать, аргументировать суждения;  

• анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически 

оценивать их достоверность;  

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнационального 

общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие);  
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• уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в 

собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том 

числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности;  

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других 

культур;  

• владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией:  

• самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из 

энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой аудитории, 

выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие);  

• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:  

• способность владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;  

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков;  

• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в 

корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы;  

• логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно 

выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учетом цели 

и особенностей аудитории;  

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению;  

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат;  

• уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной форме;  

• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным;  

• участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:  

• самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы;  

• оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную работу: 

меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие;  

• осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения;  
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• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; оценивать 

приобретенный опыт с учетом литературных знаний;  

• осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять 

взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности;  

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе 

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях.  

  

Иностранный язык (английский язык)  

  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

и исследовательские действия:  

• анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков;  

• распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их;  

• выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка (например, 

грамматических конструкции и их функций);  

• сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке;  

• различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение;  

• анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 

собственные высказывания;  

• проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей единиц 

изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных явлений;  

• формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения за 

языковыми явлениями;  

• представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности;  

• проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и 

различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией:  

• использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования 

для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием);  

• полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);  

• фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов);  

• оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  

• соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.  

  

  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:  

• воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями 

общения;  

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

средств изучаемого иностранного языка;  



 

33  
  

• выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и 

другие) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации);  

• выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений);  

• публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

• осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью 

решения поставленной коммуникативной задачи.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:  

• планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

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

• оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи);  

• корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или 

информации;  

• осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного 

общения. Математика и информатика.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия:  

• выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий;  

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

• выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные;  

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии;  

• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 

суждения и выводы;  

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между 

объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, 

прогнозировать возможное их развитие в новых условиях.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией:  
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• выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах;  

• оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспринимать 

ее критически;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи;  

• анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моделировать 

математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать графически, 

записывать с помощью формул;  

• формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать 

неверные утверждения и находить в них ошибки;  

• проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать 

предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, 

математические методы;  

• создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных;  

• использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования 

в наглядном виде.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:  

• воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах;  

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения;  

• представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход эксперимента, 

исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории;  

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и другие), 

используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;  

• выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия.  

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:  

• составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи;  

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности.  

Естественно-научные предметы.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия:  

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием 

физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения 
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импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу 

химических соединений;  

• определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 

инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твердого 

(кристаллического) тела, идеального газа;  

• выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

• применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций;  

• выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых знаний 

о веществах и химических реакциях;  

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования 

тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической 

безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о 

рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых 

проектов);  

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять основные 

принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в 

технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного 

применения в практической жизни.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия:  

• проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с током; 

явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического 

маятника от параметров колебательной системы;  

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости 

периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от 

деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; исследование 

зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;  

• проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его 

массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне);  

• формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием 

физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

энергия и импульс фотона;  

• уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне);  

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные задачи, 

в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчетные задачи с неявно 

заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса 

физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла;  

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать качественные 

задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления (на базовом 

уровне);  

• проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого тела, 

имеющего площадь опоры.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией:  
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• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах 

получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о 

применении законов физики, химии в технике и технологиях;  

• использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:  

• аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;  

• при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о 

современной естественно-научной картине мира;  

• работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и интерпретации 

результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме; при 

анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного 

характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой природе", 

"Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе").  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:  

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;  

• самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и химии, план 

выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей;  

• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

• использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении 

качественных и расчетных задач;  

• принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов учебных  

исследований или решения физических задач.  

  

Общественно-научные предметы.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логические 

действия:  

• характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные 

ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современных 

условиях;  

• самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе 

знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и социальных институтов;  

• устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические 

факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по 

особенностям географического положения, формам правления и типам государственного устройства;  

• выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями;  

• оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, 

их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту 
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глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики 

нашей страны;  

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фактов, 

отражающих важнейшие события истории России.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия:  

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и 

обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности;  

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в устной 

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории;  

• формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию;  

• актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно 

составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений при выполнении практических работ;  

• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 

социального познания.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с информацией:  

• владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в ней 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать 

историческую информацию по истории России и зарубежных стран;  

• извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социальной 

информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных 

процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

• оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения:  

• владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как 

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;  
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• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена коллектива 

при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом 

и сегодня;  

• ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения:  

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России;  

• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя 

социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других национальностей и 

культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции.  

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности (УИПД) призвана обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми.  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного.  

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призванную 

обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной степени 

функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были 
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ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или 

нескольких предметных областей.  

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не в школе, 

а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то 

его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. 

Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерное; информационное.  

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опытный 

образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное мероприятие 

(акция).  

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования главное 

заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения 

поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, 

насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.  

 Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осуществляться с 

учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. При этом 

целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, 

включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения 

проекта, оценку качества выполнения.  

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-разному: в 

рамках проведения ученических научных конференций «Охтинские чтения», в рамках специальных итоговых 

аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии 

отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность:  

• представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового 

проектного продукта, устного выступления и электронной презентации;  

• публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами;  

• получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогического 

коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций и 

других).  

Регламент проведения защиты 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 обучающимися. 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 создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации 

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

в рамках которых выполняются проектные работы.  

  

 2.2.3  Организационный раздел  

  

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия реализации программы формирования УУД 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.  



 

40  
  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

формирования УУД:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и 

старшей школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО;  

• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности;  

• педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного 

или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве:  

• сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

• обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы);  

• использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся;  

• 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 организациях, 

участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого  

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

  

  

 2.3  Программа воспитания учащихся  

  

 2.3.1  Пояснительная записка  

  

Рабочая программа воспитания Лицея основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования.  

Программа воспитания обучающихся при получении среднего общего образования (далее – 

программа воспитания) направлена на развитие их личности, в том числе духовно-нравственное развитие, 

достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программа воспитания:  

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации;  

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

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

• программа воспитания направлена на формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и класса, занятия в творческих 
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объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся и их родителей (законных  

представителей);  

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся;  

• программа воспитания обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада жизни 

лицея, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся.  

При обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого раздела, 

может изменяться в соответствии с меняющимися условиями образовательной среды: организационно-

правовой формы, контингента обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

профильной образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся.  

  

 2.3.2  Целевой раздел  

  

Содержание воспитания обучающихся в Лицее определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.   

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся  

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, 

достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и 

ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, 

приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства народов 

России, а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  

Задачами воспитания обучающихся на ступени СОО являются:   

• 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.  

Программа воспитания направлена на обеспечение:  

• создания условий для участия обучающихся в социально значимых видах воспитательной 

деятельности в составе различных детско-юношеских общественных организаций, объединений для 

приобретения ими практического опыта, соответствующего возрастным интересам и способностям  
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• содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

осуществления социализации обучающихся в семье; учет социальных потребностей семей, 

обучающихся; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями  

• организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у 

обучающихся российской гражданской идентичности, осознания сопричастности социально 

позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной 

группы, родного края, уважения к ценностям других культур  

• создание условий для развития и реализации интереса обучающихся: к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; к самоорганизации жизнедеятельности; к формированию позитивной самооценки, к 

самоуважению; к поиску социально приемлемых способов деятельностной реализации личностного 

потенциала  

• формирование у обучающихся личностных компетентностей, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством, установок уважительного отношения 

к своему праву и правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них 

знаний о нормах и правила.  

• формирование: представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе в 

информационной сфере; навыка безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, а 

также содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового 

образа жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования 

принципу предвидения последствий своего поведения  

• создание условий для формирования установки обучающихся на систематические занятия 

физической культурой и спортом; готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей.  

  

Направления деятельности тесно связаны с развитием личностных результатов.  

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы позитивных 

ценностных ориентаций и имеющие социальную значимость умений в соответствии с направлениями 

воспитания.  

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.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивное, возрастосообразности.  

Направления воспитания 

 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС СОО.  

На основании этих требований в данном разделе ООП СОО Лицея сформулированы целевые 

ориентиры результатов в воспитании и развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства.  

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование личности юного гражданина 

России:  
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• знающего и любящего свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее 

территории, расположении;  

• сознающего принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющего уважение 

к своему и другим народам;  

• понимающего свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 

- России, Российского государства;  

• понимающего значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющего к ним уважение;  

• имеющего первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях;  

• принимающего участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности.  

Воспитание патриотизма  

Главная цель формирование у учащихся современного патриотического сознания, чувства верности 

своей Родине (большой и малой), готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей.  

За последние годы содержание понятия «патриотизм» существенно изменилось в общественном 

сознании, в его понимании новыми поколениями. У значительной части детей и молодежи, выросших в годы 

социальной нестабильности, выработалось критическое отношение к своей стране, государственной 

политике.   

Любовь к своей Родине не может базироваться на чувстве превосходства по отношению к другим 

народам и странам; только понимание патриотизма как любви и уважения к стране своих предков; к стране, в 

которой будет комфортно жить будущим детям; к стране, которая уважаема в мире – может быть воспринято 

как современный патриотизм. Патриот старается сделать все возможное, чтобы не только он сам, но его Родина 

стремилась к нравственному национальному идеалу и понимает, что иногда этот путь сложен не только для 

отдельных людей, но даже для таких великих культур как российская.     

Программа «Я – Петербуржец» предполагает последовательное решение группы задач:  

• формировать понимание у учащихся сущности Родины (малой и большой), сокрытую в духовной 

жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, которая передается из поколения в 

поколение, в пространственно-географических представлениях;  

• в процессе воспитательной работы развивать социальную память – способность хранить и 

осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений;  

• развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к своему городу (разрабатывать 

и реализовывать проекты, направленные на сохранение культуры города, помощь его жителям, 

улучшение условий жизни и труда);  

• развивать интерес у учащихся к истории родного края;  

• развивать интерес учащихся к современной жизни города и проектированию его будущего; 

формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина России Воспитание 

российской гражданской идентичности:  

• ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;   

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации городе Санкт-Петербурге;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Санкт-Петербурга; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  
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• первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов;  

• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование личности:  

уважающей духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности;  

сознающей ценность каждой человеческой жизни, признающей индивидуальность и достоинство 

каждого человека;  

• доброжелательной, проявляющей сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающей 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающей 

старших;  

• умеющей оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающей 

ответственность за свои поступки.  

• владеющей представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющей первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

• сознающей нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющей интерес к чтению.  

Одна из важнейших воспитательных задач, стоящих перед педагогическим коллективом, состоит в 

том, чтобы противопоставить массовой культуре, рассчитанной на удовлетворение примитивных 

потребностей молодежи, высокую культуру, основанную на глубоких, фундаментальных социально-

культурных традициях.  

Программа «Мой мир», реализуемая педагогами Лицея, предполагает решение следующих задач:   

• развивать интерес учащихся к активному познанию культуры Петербурга и самореализации в нем;  

• создавать программы непрерывного развития культуры чтения на всех этапах обучения с учетом 

возрастных особенностей учащихся;  

• развивать музыкальный вкус у учащихся;         

• включать учащихся в осмысление сущности современного прогресса, роли человека в этом процессе, 

мере его ответственности;      

• создавать условия для созидательного потенциала Интернет -пространства и корректировку его 

негативного ценностного воздействия;  

• создавать условия для воспитания культуры петербуржца за счет уклада школьной жизни, традиций 

и правил, установленных в гимназии, характеризующих взаимодействие старшего и младшего 

поколения.  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Ориентиры данного направления:  

• бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде;  

• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе;  

• ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом;  

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Крепкое здоровье подрастающего поколения - это показатель физического и нравственного состояния 

общества. Сохранение и улучшение здоровья учащихся является одной из основных задач модернизации 

российского образования. Таким образом, для реализации программы «Моё здоровье – моё будущее» 

необходимо решить следующие задачи:  

• способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье, физическом благополучии 

как средства достижения жизненно важных ценностей, чтобы занять определенное положение в  

обществе и т.п.;    

• сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни учащихся;  
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• осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий спортом как составляющей 

здорового образа жизни;  

• привлечь к пропаганде здорового образа жизни звезд большого спорта;   

• сделать занятия физической культурой и спортом популярным занятием   для учащихся.  

Эстетическое воспитание направлено на формирование человека:   

• способного воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей;  

• проявляющего интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;  

проявляющего стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве.  

    

Программа «Мой мир» предполагает решение следующих задач:   

• развивать интерес учащихся к активному познанию культуры Петербурга и самореализации в нем;  

• создавать программы непрерывного развития культуры чтения на всех этапах обучения с учетом 

возрастных особенностей учащихся;  

развивать музыкальный вкус у учащихся;         

• включать учащихся в осмысление сущности современного прогресса, роли человека в этом процессе, 

мере его ответственности;     

Трудовое воспитание:   

• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;  

• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление;  

• проявляющий интерес к разным профессиям;  

• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание:  

• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду;  

• проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам;  

• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания:  

• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;  

• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании;  

• имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

Формирование представлений о научной картине мира  

В образовательном процессе происходит не только формирование знаний о мире, о человеке и о 

процессе познания, но и формируется отношение к миру, человеку, познанию и происходит становление 

культуры действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями.  

Образование способно не только поддерживать на должном уровне ценности общества, ценности 

социума, но и обогащать, развивать их.  Таким образом, деятельность общеобразовательных учреждений в 

направлении воспитания ценности образования должна решать следующие задачи:  

• сохранять и развивать петербургскую образовательную традицию – осуществлять подготовку 

учащихся общеобразовательных учреждений на основе глубоких фундаментальных и прикладных 

знаний;  

• развивать способность к самостоятельной исследовательской и конструктивной деятельности, 

формировать культуру продуктивного мышления;  

• формировать у учащихся такие крайне важные умения творческой деятельности, как способность 

анализировать ситуацию и делать выводы;  

• ставить новые вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях;   

• видеть и внедрять новые идеи; разрабатывать и реализовывать творческие проекты; воспринимать 

творчество как норму жизни;  
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• создавать условия в среде учащихся для непрерывного развития потенциала совместной деятельности 

по овладению знаниями;  

• всемерно стимулировать самореализацию учащихся в программах и проектах образовательной 

направленности, развивать клубные формы активности в сфере познавательной деятельности 

(конкурсы, олимпиады, сетевые образовательные проекты, фестивали и т.д.).  

  

 2.3.3  Содержательный раздел  

Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям.  

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания   

Модуль "Урочная деятельность".  

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:   

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений;  

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; выбор методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления;  

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. Модуль 

"Внеурочная деятельность".  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности;  

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению;  

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;  

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;  

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  
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• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

  

Модуль "Классное руководство".  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает:  

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности;  

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера;  

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в образовательной организации;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом;  

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса;  

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися;  

• проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 

в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 

и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;  

• привлечение родителей (законных представителей), других членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации;  

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.  

Модуль "Основные школьные дела".  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

• 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, посвященных 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 партнеров, 

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;  

Модуль "Внешкольные мероприятия".  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать:  

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации;  

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 

по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия;  

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и другие, 

организуемые педагогическими работниками, 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 другого;  

• 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.  

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

• Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в здание Лицея государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона;  

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации;  

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  
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• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки 

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок;  

• оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и другое;  

• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты;  

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации;  

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие;  

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)".  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает:  

• создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации;  

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;  

• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные 

занятия;  

• работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания;  
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• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

• родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационнокоммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;  

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации 

в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных детей  

целевое взаимодействие с их законными представителями.  

  

Модуль "Самоуправление".  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает:  

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или других), 

избранных обучающимися;  

• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией;  

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  

• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в образовательной организации.  

Модуль "Профилактика и безопасность".  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает:  

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности;  

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое);  

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

других);  

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;  

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами  

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие);  

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 
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общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и другой);  

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся  

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психологопедагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие).  

Модуль "Социальное партнерство".  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

• участие представителей организаций-партнеров, 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-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности;  

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

Модуль "Профориентация".  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации 

предусматривает:  

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности;  

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;  

• организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки;  

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по  

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в обязательную 

часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

  

Содержание воспитания  
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Основные 
направления 

воспитания  и 

социализации 
обучающихся 

 Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые результаты воспитания и 

социализации обучающихся 
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1.  Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам 

обязанностям  

человека  

  

и  Изучают  Конституцию  Российской  

Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими.  

— ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

— знание основных положений 

Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России;  

— системные представления о 

народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов 

нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

— представление об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в  

гражданской жизни;  

— понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины;  

— уважительное отношение к 

органам охраны правопорядка;  

— знание национальных героев и 

важнейших событий истории России;  

— знание государственных 

праздников, их истории и значения для 

общества.  
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Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с  
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 выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

 

2.  Воспитание  

социальной 

ответственности 

 и  

компетентности  

  

Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.  

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально- 

мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями.  

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в лицее; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

лицеем и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему.  

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов.  

— позитивное отношение, 

сознательное принятие роли  

гражданина;  

— умение дифференцировать, 

принимать или не принимать 

информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета 

исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм;  

— первоначальные навыки 

практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп 

конструктивной общественной  

направленности;  

— сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности 

и др.), определение своего места и роли 

в этих сообществах;  

— знание о различных 

общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности;  

— умение вести дискуссию по 

социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания;  

— умение самостоятельно 

разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями 

и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах;  

— умение моделировать простые 

социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих 

социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении;  

— ценностное отношение к 

мужскому или женскому гендеру 

(своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных 

моральных норм.  
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3.  Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений,  

этического сознания  

  

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении 

бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде 

в помощь лицею, городу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе.  

— ценностное отношение к школе, 

своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции 

многонационального российского 

народа;  

— чувство дружбы к представителям 

всех национальностей  

Российской Федерации;  

 



 

57  
  

 Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях.  

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  

— умение сочетать личные и 

общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг 

от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и  

взаимной поддержке;  

— уважение родителей, понимание 

сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение 

к старшим, доброжелательное 

отношение к  

сверстникам и младшим;  

— знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним;  

— понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине 

мира;  

— понимание нравственной 

сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в 

общении;  

— готовность сознательно 

выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости  

самодисциплины;  

— готовность к самоограничению 

для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

— потребность в выработке волевых 

черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

— умение устанавливать со 

сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное  

представление о дружбе и любви;  

— понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его 
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личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

— понимание взаимосвязи 

физического, нравственного 

(душевного) и социально- 
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  психологического (здоровья семьи и 

классного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие;  

 —  понимание  возможного  

негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать 

разрушительному влиянию 

информационной среды.  
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4.  Воспитание  

экологической 

культуры, 

 культуры 

здорового  и 

безопасного  образа 

жизни  

  

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, 

их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков 

и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления.  

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия 

в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях.  

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учёбы и отдыха с учётом  

— ценностное отношение к жизни 

во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей  

семьи, педагогов, сверстников;  

— осознание ценности 

экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного 

здоровья и  

безопасности;  

— начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада 

школьной жизни;  

— умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных 

формах  

деятельности;  

— знание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, 

психического, социально-

психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами;  

— знание основных социальных 

моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа 

жизни;  

— знание норм и правил 

экологической этики, законодательства 

в области экологии и здоровья;  

— знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России;  

— знание глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

— умение выделять ценность 

экологической культуры,  
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 экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими 

организациями.  

Проводят  экологический 

 мониторинг, включающий:  

— систематические и 

целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей 

местности, лицея, своего жилища;  

— мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, лицее, 

населённом пункте;  

— выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение 

причин загрязнения;  

— разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др.  

экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека;  

— умение анализировать изменения 

в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для 

природы и здоровья  

человека;  

— умение устанавливать причинно-

следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах;  

— умение строить свою 

деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

— знания об оздоровительном 

влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека;  

— формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности;  

— знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  

— резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ;  

— отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

— умение противостоять 

негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья;  

— понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития 

личности;  

— знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  
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— умение рационально организовать 

физическую и  
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  интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, 

различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья;  

— проявление интереса к прогулкам 

на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным 

играм;  

— формирование опыта участия в 

общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей;  

— овладение умением 

сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и 

здоровьем людей;  

— опыт участия в разработке и 

реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в 

них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  
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5.  Воспитание  

трудолюбия, 

сознательного,  

творческого  

отношения  к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии  

  

Участвуют в подготовке и проведении 

«Дня науки», конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн, др.  

Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей 

среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные 

пособия дл кабинетов, занимаются в 

технических и предметных кружках, 

организуют познавательные игры с 

обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные предприятия, учреждения 

культуры, знакомятся с различными 

видами труда, с различными 

профессиями.  

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе лицея и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов.  

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники  

—  понимание  необходимости 

научных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве;  

—  понимание нравственных основ 

образования;  

— начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной жизни, в 

быту;  

— умение применять знания, умения 

и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;  

 —  самоопределение  в  области  

своих познавательных интересов;  

—  умение организовать процесс 

самообразования,  творчески 

 и критически работать с 

информацией из разных источников;  

— начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных 

или учебно-исследовательских группах;  

— понимание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни;  

— осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и  

культурных благ;  

—  знание и уважение трудовых 

традиций  своей  семьи, 

 трудовых подвигов старших 

поколений;  

 —  умение планировать трудовую  
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 труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности).  

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранная 

деятельность, работа в творческих 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность подростковых трудовых и 

творческих общественных объединений). 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками лицея, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ 

и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов 

— дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий)  

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 —  начальный  опыт  участия  в  

общественно значимых делах;  

— навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  

— знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека;  

— сформированность 

первоначальных профессиональных 

намерений и интересов;  

— общие представления о трудовом 

законодательстве.  
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6.  Воспитание  

ценностного  

отношения  к  

прекрасному, 

формирование  основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое  

воспитание)  

  

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества, на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна, парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой. Участвуют в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают  

 — ценностное  отношение  к  

прекрасному;  

— понимание искусства как особой 

формы познания и  

преобразования мира;  

— способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 
спорте и творчестве людей,  

общественной жизни;  

— опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

— представление об искусстве 

народов России;  

— опыт  эмоционального 

постижения  народного 

 творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

— интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

— опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

— опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве лицея и 

семьи.  

 прочитанные книги, художественные 

фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного 

образования.  

Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением 

в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и лицея, 

озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний 

быт.  
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Источник: Программа воспитания на ступени среднего общего образования /yceum150.spb.ru/programma_.htm  

(электронный ресурс)  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

организационно – ролевые игры, тренинги, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация учащихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. 

Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры.   

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социо-драматических, идентификационных, социометрических и др.), гимназией-

интернатом привлекаются родители, иногда приглашаются представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Мастерские. Комплекс организационно-деятельностных игр (мастерских) обеспечивает 

последовательность переходов от стандартной ситуации к нестандартной, постепенное изменение личностной 

позиции.  

 Его реализация создаёт предметную основу для овладения целостной деятельностью в условиях 

проектирования среды. Таким образом, организационно - деятельностные игры могут выступать 

интегрирующим звеном процесса воспитания и социализации, помогающим учащимся практически 

использовать знания и умения из различных дисциплин на основе их личностного самоопределения.  

Тренинги отличаются рядом специфических принципов: принцип активности, принцип 

исследовательской творческой позиции, принцип объективации (осознания) поведения; принцип 

партнерского (субъект-субъектного) общения.   

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно - деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. В данном 

аспекте важным является позиция учителя, которая меняется в течение обучения учащегося в средней школе. 

Учитель становится наставником, партнёром, куратором в совместной и самостоятельной учебной 

деятельности. Оптимальная форма педагогической поддержки является проектная деятельность учащихся, 

которая организуется учителем в учебной и внеучебной деятельности. Во внеурочной деятельности проекты 

включены в системы дополнительного образования в форме Клуба юных учёных. Также проекты 

осуществляются в ходе занятий кружков дополнительного образования. Социальные проекты являются 

неотъемлемой частью воспитательной работы на уровне каждого класса и создают условия для социализации 

учащихся школы. В школе в ходе познавательной деятельности педагоги используют систему олимпиадной 

работы, которая разворачивается в школе на все уровни и создаёт возможность социальной пробы для всех 

учащихся. В школе педагогическая поддержка также осуществляется в форме Интеллектуального марафона, 

который представляет собой цикл мероприятий и проводится в течение месяца.    

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятельности. В школе 

действует орган самоуправления учащихся Ученический совет. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики, общественно значимые акции, 

благотворительность. Организация и проведение таких практик осуществляется администрацией, педагогами, 

родителями, учениками в совместной деятельности по всем направлениям внеурочной деятельности.   



 

68  
  

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 

деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

  

Основные этапы воспитания обучающихся 

 Организационный этап включает:  

• создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  адаптацию процессов стихийной 

социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап включает:  

• обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности  процесса 

 социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, само актуализации 

социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование  социальной  деятельности  как  ведущего  фактора 

 формирования  личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

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

Этап воспитания обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся 

в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;  
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• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности:  

общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в 

системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  

•  

 2.3.3 Уклад образовательного учреждения 

 

ГБОУ лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» расположен в Красногвардейском 

районе Санкт-Петербурга на территории МО Малая Охта и МО Большая Охта и представляет собой 

многопрофильный многофункциональный образовательный комплекс, объединяющий пять зданий в 

районе МО Малая Охта и Большая Охта. В середине 90-х годов ХХ века обычная дворовая школа на 

Перевозном переулке должна была по замыслу тогдашнего директора, Заслуженного учителя РФ Татьяны 

Васильевны Комлевой стать образовательной организацией, в которой бы каждому ребёнку было бы 

комфортно учиться, где при сохранении классно-урочной системы индивидуализация обучения 

превратилась бы из мифа в реальность на основе принципа природосообразности.  

История превращения средней школы № 533 в лидера системы образования Красногвардейского 

района и всего Санкт-Петербурга такова:  

1994 г. – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Авторская специализированная школа №533»;  

1995 г. - «Школа–лицей №533» (с углубленным изучением иностранного языка); 

1999 г. – ГОУ Лицей №533; 

2002 г. - ГОУ лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»; 

2011 г. - ГБОУ лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта». 

           Миссия лицея сегодня заключается в умелой организации учебно-воспитательного процесса таким 

образом, чтобы каждый обучающийся не просто освоил образовательную программу, но и смог развить 

заложенные в нём природой задатки различного качества. При этом лицей остаётся массовым 

учреждением с высокой средней наполняемостью классов и общим контингентом школьников около двух 

с половиной тысяч человек.  

ГБОУ лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» - многопрофильное и 

многофункциональное образовательное учреждение. Деятельность лицея позволяет обеспечить широкое 

поле образовательных возможностей и высокий уровень профильного образования, сформировать 

практические навыки и способы деятельности, которые помогут им адаптироваться к условиям и 

требованиям быстро меняющегося и развивающегося мира, личностный рост обучающегося и его 

подготовку в полноценное и эффективное участие в общественной и профессиональной жизни в условиях 

цифровой трансформации. 

Главным условием успешности развития лицея является сочетание высокого педагогического 

профессионализма учителей и внутренней мотивации обучающихся. Целью образовательного 

взаимодействия является создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности 

каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого 

педагога, ориентированного как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и на 

успешность общего дела. 

Среди традиций, которые сохраняет и приумножает лицей, конечно, память о героических 

защитниках Ленинграда, об истории Санкт-Петербурга, а также история Царскосельского лицея и его 
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блестящих выпускников первой половины XIX века. Ежегодно 19 октября наши восьмиклассники 

посвящаются в лицеисты, а в конце января – начале февраля каждый год проводится Педагогическая 

палитра «Пушкинский урок», собирающая вместе лучших учителей России. Стал традиционным и 

Фестиваль педагогических идей «Петербургская осень», в ходе которого участники Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» разных годов и категорий участия демонстрируют петербургской 

учительской общественности свои лучшие уроки и проводят мастер-классы. 

Традиционным для лицеистов стал деловой стиль одежды, подкреплённый значком с эмблемой 

лицея, а также знанием и исполнением на всех торжественных мероприятиях песни «Лицей на Охте», 

написанной специально для лицея № 533.  

Лицей является опорным пунктом района и города для проведения различных этапов олимпиады 

ВСОШ по естественнонаучной, технической и гуманитарной направленности. Лицей осуществляет 

взаимодействие с образовательными организациями общего, начального, среднего и высшего образования 

для создания эффективной модели сетевого взаимодействия. Программа сетевого взаимодействия 

разрабатывается для всех магистральных направлений Программы развития: образовательная среда, 

воспитание, знания, здоровье, учитель, школьная команда, профориентация, школьный климат, 

творчество. 

Социальные партнеры ГБОУ лицей № 533 по направлению «Образовательная среда»: 

1. Математико-механический факультет СПбГУ 

2. Физический факультет СПбГУ 

3. Петербургское отделение математического института им. Стеклова 

4. СПбАУ РАН, Академический университет 

5. Московский центр непрерывного математического образования — организаторы математических 

кружков, летних школ и т. д., а также издательство математической литературы — основной поставщик 

книг для ЮМШ 

6. Kostroma Open — турниры математических боёв, математические лагеря и т.д. 

7. Центр дополнительного образования одаренных школьников (Киров) — организаторы Уральского турнир 

юных математиков, а также Кировской ЛМШ и других мероприятий 

8. Специализированный учебно-научный центр Московского государственного университета 

9. Санкт-Петербургский Дворец творчества юных (Аничков дворец) — организуют городские олимпиады, 

кружки по математике и не только 

10. Система кружков «Фрактал» — кружки олимпиадной математики для младших школьников 

11. Фонд имени Леонарда Эйлера 

Социальные партнеры ГБОУ лицей № 533 по направлению «Профориентационная работа»: 

1. СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж». 

2. ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

3. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 

4. СПб политехнический университет Петра Великого 

5. СПб ГУ сервиса и экономики 

6. СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» 

7. НКО «Союз профессиональных фотографов Санкт-Петербурга» 

8. НИУ ВШЭ 

9. Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» 

10. СПБ ИТМО 

11. СПб ГБ ПОУ РКТК 

12. НОУ ДО «Центр иностранных языков «Ревод» 

13. Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» 

14. Университет «Иннополис» г. Казань. Программа: Партнерские школы 

15. СПБГУАП 

16. РГПУ им. Герцена Психо-педагогический факультет 

17. СПбГАСУ 

Социальные партнеры ГБОУ лицей № 533 по направлению «Творчество»: 

1. СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 



 

71  
  

2. ДЮСШ №2 

3. ГБОУ СОШ №191 

4. ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

5. ГБОУ лицей №179 

6. Президентский физико-математический лицей №239 

Социальные партнеры ГБОУ лицей № 533 по направлению «Здоровье»: 

1. ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

2. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красногвардейского района СПб 

«Школа здоровья и индивидуального развития» об осуществлении деятельности по обеспечению 

психолого-педагогического просвещения участников ОП. 

Социальные партнеры ГБОУ лицей № 533 по направлению «Учитель. Школьная команда»: 

1. АППО им К. Ушинского 

2. Образовательный Фонд «Талант и успех» 

3. РАНХиГС 

4. ГБОУ лицей №179 

5. ГБОУ СОШ №191 

6. ИМЦ Красногвардейского района 

Партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 533 по реализации инновационной деятельности (стажировочная площадка, 

опытно-экспериментальная площадка) по направлению «Учитель. Школьная команда»: 

1. ФАОУ НИУ ВШЭ 

2. ФГБО ОУ Санкт-Петербургский Государственный экономический университет 

3. МБОУ г. Новосибирска «Лицей №200» 

 

 

 

2.3.4  Организационный раздел  

  

 Кадровое обеспечение программы «Воспитание»  

  

Должность  ФИО  контакты  Зона ответственности  

Заместитель  

директора  по 

воспитательной 

работе  

Софенко  Сергей  

Алексеевич  

sofenko_sergey@mail.ru   Планирование и 

реализация плана  

воспитательных 

мероприятий, 

межрегиональное  

сотрудничество,  

председатель  МО  

классных руководителей  

Заместитель  

директора  по 

воспитательной 

работе  

Никифорова  

Надежда  

Владимировна  

nik-nadejda@yandex.ru   Патриотическое 

воспитание, 

профориентационная 

работа,  планирование, 

организация и контроль  

ВУД  

Советник директора 

по воспитанию  

Андрианова  

Екатерина  

Николаевн  

kata76224@gmail.com   Кураторство  РДДМ,  

Орлята России  
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Руководитель ОДОД  Плескач  Марина  

Станиславовна  

mvd-mari@mail.ru   Планирование и 

организация работы 

ОДОД  

Руководитель  ЦЦО 

Инфинити  

Шиловский  Иван  

Валерьевич  

shilovskiyivanne@rambler.ru   Организация  работы, 

кружков и секций  

Педагог-организатор  Смирнова  Алина  

Александровна  

Евпятьева  Татьяна  

Владимировна  

smirnova-lyceum-533@yandex.ru   

  

evpateva@gmail.com   

Планирование  и  

организация 

воспитательных 

мероприятий  в основной  

школе школе  

Методист ВР  Окунев  Дмитрий  

Олегович  

dima_okunev210993@mail.ru   Планирование  и 

контроль воспитательных 

мероприятий  в основной  

школе школе  

Методист по ВУД  Мирзоян  Ирина  

Ленардовна  

mirzoyan.irina@gmail.com   ВУД  планирование,  

организация и контроль  

Социальный педагог  Кюршунова  

Светлана Борисовна  

Спиридонова Ольга  

Леонидовна  

kosja1@mail.ru  

  

spirja-s@mail.ru   

Планирование и 

организация работы 

ССОП в основной школе  

  

  

 Нормативно-методическое обеспечение.  

Ссылка на локальные нормативные акты, которые содержат информацию и изменения, касающиеся рабочей 

программы воспитания https://www.oo-lyceum-533.ru/local-akt.htm  

  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники 

детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - 

создаются особые условия. 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 учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педагоги 

лицея ориентируются на:  

• формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных 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 адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

https://www.oo-lyceum-533.ru/local-akt.htm
https://www.oo-lyceum-533.ru/local-akt.htm
https://www.oo-lyceum-533.ru/local-akt.htm
https://www.oo-lyceum-533.ru/local-akt.htm
https://www.oo-lyceum-533.ru/local-akt.htm
https://www.oo-lyceum-533.ru/local-akt.htm
https://www.oo-lyceum-533.ru/local-akt.htm
https://www.oo-lyceum-533.ru/local-akt.htm
https://www.oo-lyceum-533.ru/local-akt.htm
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• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с  

особыми образовательными потребностями.  

  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся.  

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.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся 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 дает 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 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей;  

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Педагогами лицея используются различные формы поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее 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.  

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями.  

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.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, 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.  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образования, 

установленными ФГОС СОО.  
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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.  

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, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами);  

• распределенная 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.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого 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  с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается 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.  

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

 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.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете.  

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 
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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 партнерства; деятельности по 

профориентации обучающихся; и другое по 

дополнительным модулям.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в общеобразовательной организации.  

  

Лицей № 533 осуществляет взаимодействие со следующими организациями:   

Комитет по образованию Санкт-Петербурга;  

• Администрация Красногвардейского района (отдел образования, отдел по социальной защите 

населения);  

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района»;  

• Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Охтинский центр эстетического воспитания»;  

• Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа № 41»;  

• Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение «Культурно-

досуговый  центр «Красногвардейский»;  

• Учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Красногвардейского района Санкт-

Петербурга;  

• Школы здоровья в лечебно-профилактических учреждениях Красногвардейского района;  

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района;  

• Государственное образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат №2 "БИОС" 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга и другие.  

  

Направления совместной деятельности лицея с предприятиями и организациями в области 

воспитания и социализации обучающихся:  

• подготовка учителей на основе новых требований к образованию;  

• подготовка обучающихся на основе фундаментальных и прикладных знаний;  

• развитие у учащихся способности к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности;   

• наполнение содержания образования ценностным смыслом через профириентацию и связь с 

учебными заведениями;  

• привлечение к сотрудничеству различных организаций для неформального образования 

(образовательные центры, учреждения дополнительного образования и др.);   

• стимулирование участия школьников в сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, 

сетевые образовательные проекты, фестивали и т.д.);  

• развитие психолого-педагогического медико-социального сопровождения и поддержки развития 

учащихся с учетом множественных проблем и трудностей, возникающих в социо-педагогическом 

процессе;  

• использование социальных сетей в образовательном процессе;  

• включение в образовательную деятельность конкретных проблем Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области;  
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• профориентационная деятельность, направленная на выбор профессий учащихся;  

• развитие интереса учащихся к активному познанию культуры Петербурга через сотрудничество с 

музеями, выставочными центрами и др.;  

• использование и интернет – технологий в образовательном процессе;  

• способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье, физическом благополучии 

как средства достижения жизненно важных ценностей;  

• сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни учащихся через 

использование новых педагогических технологий;  

• привлечение к пропаганде здорового образа жизни интересных людей и звезд большого спорта;  

• активизация связи гимназии-интерната с родителями через совместные мероприятия и клубную 

деятельность;  

• активизация потенциала семьи в образовательном процессе;  

• разъяснение родителям важности воспитания детей;  

• разработка программы противодействия воспитательному насилию в семье, защите ребенка от 

возможного негативного влияния семьи, в том числе за счет действия служб педагогической   помощи 

и сопровождения учащихся.  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы воспитания и учащихся:  

• высокий уровень общечеловеческой культуры;  

• высокий уровень знаний, умений и навыков;  

• способность корректировать свое общение с окружающими в соответствии с ситуацией;  

• умение строить свою жизнь гармонично и нравственно;  

• чувство личной ответственности за все происходящее в окружающем мире;   потребность быть 

деятельным соучастников в различных сферах жизни;  

• умение адаптироваться и сознательно выбирать здоровый образ жизни.  

  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную 

оценку результатов эффективности реализации программы воспитания и социализации.  

Мониторинг проводится по следующим направлениям:  

• Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.  

• Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни в образовательном учреждении.  

• Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

При организации и проведения мониторинга педагогический коллектив исходит из того, что 

воспитание – это управление процессом развития личности ребёнка через создание благоприятной среды. 

Отсюда диагностика направлена на изучение личности учащегося и на изучение социально-педагогической 

среды школы. Исходя из этого, можно выделить несколько основных предметов диагностики.  

Первый предмет диагностики – это личность самого ученика. В каком направлении происходит 

развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к 

другим людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания?  

Первый предмет диагностики. Узнать об изменениях, происходящих в личности подростка, можно 

различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственном 

состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в 

ролевых или деловых  играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных работ 

учащихся: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету.   

Второй предмет диагностики - это детский коллектив как одно из важнейших условий развития 

личности ученика. Современный ребёнок развивается как личность в коллективах – разных по характеру 

деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, 

по длительности пребывания в них учащихся. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних 

своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счёт других – развивать 

индивидуальность ученика, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития детского 

коллектива.   
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Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция педагога, ещё одно важное условие 

развития личности ученика. Позиция – это единство сознания и деятельности человека, где деятельность 

выступает одним из способов реализации его базовых ценностей. В связи с этим важно выяснить: является ли 

воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога; какие профессиональные ценности 

сформированы у педагогов. Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции.   

Четвёртый предмет – воспитательные мероприятия. В ходе анализа вычленяются этапы 

воспитательного мероприятия, и даётся характеристика каждого из них; анализируются системообразующие 

связи воспитательного мероприятия; определяется, как в результате взаимодействия всех этапов образуется 

конечный результат – цель; анализируется уровень управленческой культуры педагога и учащегося; 

анализируется взаимосвязь цели, формы занятия, содержания, методов и результатов; вскрывается 

взаимосвязь данного мероприятия в системе; выводы по мероприятию формируются на основе данных, 

полученных в результате анализа; конкретные предложения вытекают из анализа причин, планируются и 

осуществляются.  

Пятый предмет диагностики – это воспитательная среда лицея №533. Организация среды лицея 

рассматривается как создание оптимальных условий для обучающихся. Воспитывает не столько сам педагог, 

сколько специально организованная педагогическая среда. То есть, речь идёт о неких воздействиях 

организованной педагогами «активной» среды на «пассивного» ребёнка.  

Инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование следующих методов.  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности лицея по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 

виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся.   

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить четыре этапа.  
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Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований.  

Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психологопедагогического исследований после реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням.  

  

Уровни сформированности результатов воспитания   

Уровни 

сформированности 
результатов  

воспитания  и  

социализации  

Показатели  Воспитательные эффекты  

Первый уровень  приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями 

положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

воспитание приближено к 

обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются 

не столько научные знания,  

сколько знания о ценностях;  

Второй уровень  получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной социальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Ценности начинают приобретать 

самостоятельный смысл  

Третий уровень  получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде  

Создаются необходимые условия 

для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной  

социально  значимой  

деятельности  

  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
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становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  

Нравственный потенциал. Осмысление целей и смысла жизни, понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей, проявление в отношениях с ними доброты, 

честности, порядочности, вежливости; готовность к профессиональному самоопределению и 

самореализации; активность в общешкольных и классных делах; мотивация на удачу и оптимизм.  

Познавательный потенциал. Желание и готовность продолжать обучение или включаться в 

трудовую деятельность, потребности в углубленном изучении избранной профессии, в самостоятельном 

добывании новых знаний.  

Коммуникативный потенциал. Владение умениями и навыками культуры общения, 

способность корректировать в общении свою и чужую агрессию, поддерживать эмоционально устойчивое 

поведение в жизненных кризисных ситуациях.  

Культурный потенциал. Умение строить свою жизнедеятельность по  

законам гармонии и красоты, потребность в посещении театров, выставок, концертов, стремление  

творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении, в отношениях с 

окружающими.  

Физический потенциал. Стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу 

жизни,  

умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования.  

  

 2.4 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 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; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

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. 
 

Программа коррекционной деятельности  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
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оказание помощи детям этой категории в освоении Основной образовательной программы общего 

среднего образования.  

    Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.   

     Программа  предусматривает  создание  специальных  условий 

 обучения  и  воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

     Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы общего среднего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям 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 учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора школы;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

    Основные принципы.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

  

  

Направления коррекционной работы   

Направления 

коррекционной работы  

Цель  Содержание деятельности  
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диагностическая 

работа  

обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с  ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение  их  

комплексного  

обследования  и 

подготовку рекомендаций 

по  оказанию  им 

психолого-медико-

педагогической помощи в  

условиях образовательного 

учреждения  

— своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья,  

выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

—  анализ  успешности  коррекционно-

развивающей работы.  

коррекционно-

развивающая работа  

обеспечивает 

своевременную  

специализированную  

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения; способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся  

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

— организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 —  системное  воздействие  на  учебно- 

познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

 —  коррекцию  и  развитие  высших  

психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

—  социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных  условий  жизни 

 при психотравмирующих обстоятельствах.  

консультативная работа  обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения  детей  с 

ограниченными 

возможностями здоровья и  

— выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников  

образовательного процесса;  
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 их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных  

психолого-педагогических 

условий  обучения, 

воспитания,  коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся  

— консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями  

здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

информационно-

просветительская 

работа  

направлена  на  

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным  с  

особенностями 

образовательного процесса 

для  данной  категории 

детей,  со  всеми  

участниками 

образовательного процесса 

— обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями  

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками.  

— различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными  

возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  

  

  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  

Изучение ребенка  Содержание работы  Где и кем выполняется работа  

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья.  

Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т.д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов.  

Школьный медицинский работник, 

педагог.  

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т.п.  

(педагог).  

Обследование ребенка врачом.  

Беседа с родителями.  

Психолого-

педагогическое  

Обследование  актуального  уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь.  

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель).  

Специальный  эксперимент  

(психолог).  

Беседы с ребенком, с родителями.  

Наблюдение за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время.  

Изучение  письменных  работ  

(учитель).  

Специальный  эксперимент  

(логопед).  



 

83  
  

Социально-

педагогическое  

Семья  ребенка:  состав  семьи, 

 условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание,  

Посещение семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог).  

Наблюдения во время занятий,  

изучение работ ученика (педагог) 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (педагог). 

Беседа с родителями и учителями-

предметниками.  

 отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявление негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности.  

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний, 

самооценка.  

Специальный  эксперимент  

(педагог, психолог).  

Анкета для родителей и учителей.  

Наблюдение  за  ребенком 

 в различных видах 

деятельности.  

  

  

Этапы реализации программы коррекционной работы  

Этапы  реализации  программы  

коррекционной работы  

Содержание работы и ее результат  

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения  

Этап планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей  

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды  

(контрольно-диагностическая 

деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным  

потребностям ребёнка  

Этап  регуляции  и 

 корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность)  

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

  

Требования к условиям реализации программы Психолого-

педагогическое обеспечение:  
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• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития.  

  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  

     В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. С целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития следует прибегать к помощи педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников.  

    Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо организовать подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
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образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая  специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

2.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

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.  

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

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). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности 

(формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

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. 

 Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

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. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных 

партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 
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организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

 

2.6 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. 

130.4.6. 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. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, 

контингента обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого 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.  

. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

 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. 

 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

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.  

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете.  

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; 
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деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 
 

 3  Организационный раздел  

  

 3.1  Учебный план программы основного общего образования  

  

Учебный план лицея, как образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего общего образования на основе ФГОС и ФОП, используется в 2024-2025 учебном году в 10 и 11 

классах, реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет лицей.  

          Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП среднего общего образования. Основная 

образовательная программа включает несколько учебных планов различных профилей обучения.   

           Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Согласно ч.6.3. ст.6 273-ФЗ (с учетом  

Федерального закона от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»), при разработке учебного плана СОО лицей предусматривается 

непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы среднего 

общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины».  

                       Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» 

(1 час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах за исключением случаев, когда данный учебный предмет 

изучается на профильном уровне. Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета 

«История» будет использовано на изучение актуальных вопросов истории России, истории Великой 

Отечественной войны и блокады Ленинграда.  

             Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» возможно в рамках отдельных 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература», а также интегрировано в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС и ФОП среднего 

общего образования.  

             В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект - это особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Проекты могут быть выполнены в 10 

или 11 классе.               План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации  

основной образовательной программы лицея. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Недельный объем внеурочной деятельности составляет не более 10 часов.  
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Часы, отведенные на внеурочную деятельность организованы в формах, отличных от урочных, 

предусматривают проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 

иные формы, в соответствие с программой ВУД.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования и рассчитан на 34 учебных 

недели.  

Модель профильного обучения в лицее предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базисного и профильного, включение  в компонент общеобразовательной 

организации элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с 

индивидуальным профилем обучения. Федеральный компонент учебного плана определяет совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения.  

          Учебные планы лицея на 2024-2025 учебный год для 10-11 классов направлены на обеспечение 

реализации универсального (с углубленным изучением отдельных предметов), универсального, 

социально-экономического, технологического  и гуманитарного профилей исходя из запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и ориентированы на достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.  

         Учебные планы, реализующие основную образовательную программу среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для организации образовательной 

деятельности, достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования.  

                 Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и другие виды. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 

часов (не более 37 часов в неделю).           Были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Для каждого из профилей обучения на уровне среднего общего 

образования в федеральной образовательной программе предлагается учебный план с учетом соблюдения 

требований ФГОС среднего общего образования: включение не менее 13 учебных предметов («Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности и защиты Родины») и изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне. 

Программы профильного обучения (в том числе программы по учебным предметам, изучаемым на 

углубленном уровне) реализуются за счет комбинации учебных часов, отводимых на урочную 

деятельность, и учебных часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании.  

            При реализации вариантов учебного плана естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического профилей количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, 

третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счет часов внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. В учебном плане предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
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нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом.  

           В 10-11 классах в учебном плане профилей ФОП СОО учебный предмет «Математика» (предметная 

область «Математика и информатика») представлен в виде трех учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».   

           Предмет «История» включает в себя два курса: «Историю России» и «Всеобщую историю», в 

аттестат выставляется оценка по «Истории». Изучение учебного предмета «История» в 11 классе 

осуществляется по линейной модели исторического образования (с 1914 года по 1945 год).  

            Предмет «ОБЗР» входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. Изучение ОБЗР направлено 

на формирование ценностей, освоение знаний и умений, обеспечивающих готовность к выполнению 

конституционного долга по защите Отечества и достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать 

риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 

экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. На основании 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации, Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г. № 134/96, в объеме 35 часов в течение 

пяти дней проводятся учебные сборы.  

         Специальные учебные предметы поддерживают изучение базовых и профильных учебных 

предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, осознанного профессионального самоопределения.  

         Образовательные программы среднего общего образования реализуются лицеем, как 

образовательной организацией, самостоятельно, при необходимости -  посредством сетевых форм их 

реализации.  

                В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяет 

учащимся получить востребованную предпрофессиональную подготовку. Таким образом обеспечивается 

принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в пределах единого 

образовательного пространства лицея. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два 

года обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Общий объем 

внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ. С целью 

реализации принципа формирования единого образовательного пространства, принципа преемственности 

всех уровней образования запланировано: 1 час в неделю отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном», 1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности), 1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся.  

3.1.  В учебном плане технологического профиля, который ориентирован на научную, инженерную и 

информационную сферы деятельности,  учтены пожелания обучающихся изучать углубленно предметы 

политехнического цикла «Физика», «Математика», «Информатика».  

         Учебный план технологического профиля состоит из двух частей: предметных областей, состоящих 

из основных компонентов содержания образования, и части, включающей предметы и курсы по выбору.   

3.1.1. Для обучающихся 10м и 11м классов выделены часы на «Самостоятельный физический 

эксперимент», для 11 м и 11п классов – на «Математику: избранные вопросы», для 10п и 11п классов – на 

«Методы решения физических задач». «Теория  практика написания сочинений» выбрана для 

обучающихся 11п класса.   

 3.2. В учебном плане гуманитарного профиля для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы из следующих предметных областей «Русский язык и литература» и «Общественные науки». В 

учебном плане предусмотрено углубленное изучение трех учебных предметов: «Литература», 

«Обществознание», «История».  
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        Учебный план гуманитарного профиля состоит из двух частей: предметных областей, состоящих из 

основных компонентов содержания образования, и части, включающей предметы и курсы по выбору.  

3.2.1. Для обучающихся 10г и 11г классов выделены часы на «Английский язык», для 11г класса - «Теория 

практика написания сочинений», «Практикум по истории; Россия с древнейших времен до конца 19 века», 

для 10и - «Математика: избранные вопросы», «Письменная практика», «Методы решения физических 

задач», «Информационная культура».  

3.3. В учебном плане социально-экономического профиля, который ориентирован на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами.  В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбраны предметы «Математика», «Обществознание», «География».   

Учебный план социально-экономического профиля состоит из двух частей: предметных областей, 

состоящих из основных компонентов содержания образования, и части, включающей предметы и курсы 

по выбору.    3.3.1. Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделены часы в 10э, 11а и 11э на изучение «Математика: избранные вопросы», в 10э, 11а – «Письменная 

практика», в 11э, 11а – «Методы решения физических задач» и «Теория практика написания сочинений».  

3.4.  В учебном плане естественно-научного профиля, который ориентирован на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, биология, для изучения на углубленном уровне в 10е, 

10хб,11е выбраны предметы «Химия» и «Биология».  

Учебный план универсального профиля для 10е, 10хб и 11е состоит из двух частей: предметных областей, 

состоящих из основных компонентов содержания образования, и части, включающей предметы и курсы 

по выбору.  

3.4.1. В части, формируемой участниками образовательных отношений выбраны следующие предметы и 

курсы: в 10е и 11е «Методы решения физических задач», «Математика: избранные вопросы», в 11е – 

«Трудные вопросы химии», «Теория практика написания сочинений», 10е – «История химии», в 10хб – 

«Химия», «Методы решения физических задач».  

  

Название  2024-2025 СОО ФОП Гуманитарный Т26 (Г)   

Образовательный стандарт  ФОП   

Профиль  Гуманитарный   

Нагрузка учебного плана  

 10 

параллель 

(6дн)  

11 параллель  

(6дн)  

№  Предметная область  Предмет  

Всег 

о  з/эт  

з/не 

д  з/эт  з/нед  

 Обязательная часть   

1  

Русский язык и 

литература  Русский язык  136  68  2  68  2  

2  

Русский язык и 

литература  Литература  340  170  5  170  5  

3  Иностранные языки  Английский язык  204  102  3  102  3  

4  

Математика и 

информатика  Математика  340  170  5  170  5  

5  

Математика и 

информатика  Информатика  68  68  2        

6  Общественные науки  История  272  136  4  136  4  

7  Общественные науки  Обществознание  272  136  4  136  4  

8  Общественные науки  География  68  68  2        

9  Естественные науки  Физика  136  68  2  68  2  

10  Естественные науки  Биология  68  68  2        

11  Естественные науки  Химия  34  34  1        

12  Естественные науки  Химия (практика)  34  34  1        

13  Физическая культура  Физическая культура  136  68  2  68  2  
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14  

Основы безопасности и 

защиты Родины  

Основы безопасности и 

защиты Родины  68  34  1  34  1  

15     Индивидуальный проект  34        34  1  

Итого по компоненту Обязательная часть  2210  1224  36  986  29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                 

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                 

Предметы по выбору     

1  Иностранные языки  

Английский язык.  

Письменная практика  34  34  1        

2  Иностранные языки  

Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ  68        68  2  

3  

Русский язык и 

литература  

Теория и практика написания 

сочинений  68        68  2  

4  Общественные науки  

Практикум по истории России 

с древнейших времен до конца 

XIX века  68        68  2  

5  Общественные науки  

Актуальные вопросы 

обществознания  68        68  2  

Итого по компоненту Предметы по выбору        1     8  

Предельная нагрузка  2516  1258  37  1258  37  

Итого  2516  1258  37  1258  37  

Внеурочная деятельность  340  10  340  10  

  

Название  2024-2025 СОО ФОП Естественно-научный (Е)   

Образовательный стандарт  ФОП   

Профиль  Естественно-научный   

Нагрузка учебного плана   10 параллель  

(5дн)  

11 параллель  

(5дн)  

№  Предметная область  Предмет  Всего  з/эт  з/нед  з/эт  з/нед  

 Обязательная часть   

1  Русский язык и 

литература  

Русский язык  136  68  2  68  2  

2  Русский язык и 

литература  

Литература  204  102  3  102  3  

3  Иностранные языки  Иностранный язык  204  102  3  102  3  

4  Математика и 

информатика  

Математика  340  170  5  170  5  

5  Математика и 

информатика  

Информатика  68  34  1  34  1  

6  Общественные науки  История  136  68  2  68  2  

7  Общественные науки  Обществознание  136  68  2  68  2  

8  Общественные науки  География  68  34  1  34  1  

9  Естественные науки  Физика  136  68  2  68  2  

10  Естественные науки  Биология  204  102  3  102  3  

11  Естественные науки  Химия  204  102  3  102  3  

12  Физическая культура  Физическая культура  136  68  2  68  2  



 

92  
  

13  Основы безопасности и 

защиты Родины  

Основы безопасности и 

защиты Родины  

68  34  1  34  1  

14     Индивидуальный проект  34  34  1        

Итого по компоненту Обязательная часть  2074  1054  31  1020  30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

               

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

               

Предметы по выбору   

1  Естественные науки  Трудные вопросы химии  34        34  1  

2  Естественные науки  История химии  34  34  1        

3  Естественные науки  Методы решения 

физических задач  

68  34  1  34  1  

4  Математика и 

информатика  

Математика: избранные 

вопросы  

68  34  1  34  1  

5  Русский язык и 

литература  

Теория и практика 

написания сочинений  

34        34  1  

Итого по компоненту Предметы по выбору        3     4  

Предельная нагрузка  2312  1156  34  1156  34  

Итого  2312  1156  34  1156  34  
Внеурочная деятельность    340  10  340  10  

  

Название  2024-2025 СОО ФОП Технологический Т26 (М)  

Образовательный стандарт  ФОП  

Профиль  Технологический  

Нагрузка учебного плана   10 

параллель 

(6дн)  

11 параллель 

(6дн)  

№  Предметная область  Предмет  Всег 

о  

з/эт  з/нед  з/эт  з/нед  

 Обязательная часть  

1  Русский язык и литература  Русский язык  136  68  2  68  2  

2  Русский язык и литература  Литература  204  102  3  102  3  

3  Иностранные языки  Английский язык  204  102  3  102  3  

4  Математика и информатика  Математика                 

5  Математика и информатика  Математика: алгебра  136  68  2  68  2  

6  Математика и информатика  Математика: начала 

математического 

анализа  

136  68  2  68  2  

7  Математика и информатика  Геометрия  204  102  3  102  3  

8  Математика и информатика  Вероятность и 

статистика  

68  34  1  34  1  

9  Математика и информатика  Информатика  68  34  1  34  1  

10  Общественные науки  История  136  68  2  68  2  

11  Общественные науки  Обществознание  136  68  2  68  2  

12  Общественные науки  География  68  68  2        

13  Естественные науки  Физика  340  170  5  170  5  

14  Естественные науки  Биология  68  68  2        

15  Естественные науки  Химия  34  34  1        

16  Естественные науки  Химия (практика)  34  34  1        

17  Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  136  68  2  68  2  
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18  Основы безопасности и защиты 

Родины  

Основы безопасности и 

защиты Родины  

68  34  1  34  1  

19     Индивидуальный проект  34        34  1  

Итого по компоненту Обязательная часть  2210  1190  35  1020  30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

1  Математика и информатика  Вероятность и 

статистика  

34        34  1  

2  Математика и информатика  Информатика  34        34  1  

3  Естественные науки  Астрономия  34        34  1  

4  Естественные науки  Физика  34        34  1  

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

136        136  4  

Предметы по выбору    

1  Естественные науки  Самостоятельный 

физический 

эксперимент  

102  68  2  34  1  

2  Математика и информатика  Математика: избранные 

вопросы  

68        68  2  

Итого по компоненту Предметы по выбору        2     3  

Предельная нагрузка  2516  1258  37  1258  37  

Итого  2516  1258  37  1258  37  

Внеурочная деятельность  340  10  340  10  

  

Название  2024-2025 СОО ФОП Технологический (П)   

Образовательный стандарт  ФОП   

Профиль  Технологический   

Нагрузка учебного плана  10 параллель  

(5дн)  

11 параллель  

(5дн)  

№  Предметная область  Предмет  Всего  з/эт  з/нед  з/эт  з/нед  

Обязательная часть   

1  Русский язык и 

литература  

Русский язык  136  68  2  68  2  

2  Русский язык и 

литература  

Литература  204  102  3  102  3  

3  Иностранные языки  Иностранный язык  204  102  3  102  3  

4  Математика и 

информатика  

Математика  544  272  8  272  8  

5  Математика и 

информатика  

Информатика  68  34  1  34  1  

6  Общественные науки  История  136  68  2  68  2  

7  Общественные науки  Обществознание  136  68  2  68  2  

8  Общественные науки  География  68  34  1  34  1  

9  Естественные науки  Физика  340  170  5  170  5  

10  Естественные науки  Биология  68  34  1  34  1  

11  Естественные науки  Химия  68  34  1  34  1  

12  Физическая культура  Физическая культура  136  68  2  68  2  

13  Основы безопасности 

и защиты Родины  

Основы безопасности и 

защиты Родины  

68  34  1  34  1  

14     Индивидуальный проект  34  34  1        
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Итого по компоненту Обязательная часть  2210  1122  33  1088  32  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

               

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

               

Предметы по выбору      

1  Естественные науки  Методы решения физических 

задач  

51  34  1  17  0,5  

2  Математика и 

информатика  

Математика: избранные 

вопросы  

17        17  0,5  

3  Русский язык и 

литература  

Теория и практика написания 

сочинений  

34        34  1  

Итого по компоненту Предметы по выбору        1     2  

Предельная нагрузка  2312  1156  34  1156  34  

Итого  2312  1156  34  1156  34  

Внеурочная деятельность    340  10  340  10  

  

Название  2024-2025 СОО ФОП Естественно-научный Т26 (ХБ)   

Образовательный стандарт  ФОП   

Профиль  Естественно-научный   

Нагрузка учебного плана  10 параллель  

(6дн)  

11 параллель  

(6дн)  

№  Предметная область  Предмет  Всего  з/эт  з/нед  з/эт  з/нед  

Обязательная часть   

1  Русский язык и 

литература  

Русский язык  136  68  2  68  2  

2  Русский язык и 

литература  

Литература  204  102  3  102  3  

3  Иностранные языки  Английский язык  204  102  3  102  3  

4  Математика и 

информатика  

Математика                 

5  Математика и 

информатика  

Алгебра и начала 

математического анализа  

272  136  4  136  4  

6  Математика и 

информатика  

Геометрия  204  102  3  102  3  

7  Математика и 

информатика  

Вероятность и статистика  68  34  1  34  1  

8  Математика и 

информатика  

Информатика  68  34  1  34  1  

9  Общественные науки  История  136  68  2  68  2  

10  Общественные науки  Обществознание  136  68  2  68  2  

11  Общественные науки  География  68  68  2        

12  Естественные науки  Физика  136  68  2  68  2  

13  Естественные науки  Биология  204  102  3  102  3  

14  Естественные науки  Химия  204  102  3  102  3  

15  Физическая культура  Физическая культура  136  68  2  68  2  

16  Основы безопасности и 

защиты Родины  

Основы безопасности и 

защиты Родины  

68  34  1  34  1  

17     Индивидуальный проект  34        34  1  

Итого по компоненту Обязательная часть  2278  1156  34  1122  33  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

1  Естественные науки  Биология  34        34  1  

2  Естественные науки  Химия  68  34  1  34  1  

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

102  34     68     

Предметы по выбору   

1  Естественные науки  Методы решения 

физических задач  

136  68  2  68  2  

Итого по компоненту Предметы по выбору        3     4  

Предельная нагрузка  2516  1258  37  1258  37  

Итого  2516  1258  37  1258  37  

Внеурочная деятельность  340  10  340  10  

  

Название  2024-2025 СОО ФОП Социально-экономический (Э)   

Образовательный стандарт  ФОП            

Профиль  Социально-экономический       

Нагрузка учебного плана  10 параллель  

(5дн)  

11 параллель  

(5дн)  

№  Предметная область  Предмет  Всего  з/эт  з/нед  з/эт  з/нед  

Обязательная часть   

1  Русский язык и 

литература  

Русский язык  136  68  2  68  2  

2  Русский язык и 

литература  

Литература  204  102  3  102  3  

3  Иностранные языки  Иностранный язык  204  102  3  102  3  

4  Математика и 

информатика  

Математика  544  272  8  272  8  

5  Математика и 

информатика  

Информатика  68  34  1  34  1  

6  Общественные науки  История  136  68  2  68  2  

7  Общественные науки  Обществознание  272  136  4  136  4  

8  Общественные науки  География  68  34  1  34  1  

9  Естественные науки  Физика  136  68  2  68  2  

10  Естественные науки  Биология  68  34  1  34  1  

11  Естественные науки  Химия  68  34  1  34  1  

12  Физическая культура  Физическая культура  136  68  2  68  2  

13  Основы безопасности 

и защиты Родины  

Основы безопасности и 

защиты Родины  

68  34  1  34  1  

14     Индивидуальный проект  34  34  1        

Итого по компоненту Обязательная часть  2142  1088  32  1054  31  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

               

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

               

Предметы по выбору   

1  Математика и 

информатика  

Математика: избранные 

вопросы  

68  34  1  34  1  

2  Естественные науки  Методы решения физических 

задач  

34        34  1  
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3  Русский язык и 

литература  

Письменная практика  34  34  1        

4  Русский язык и 

литература  

Теория и практика написания 

сочинений  

34        34  1  

Итого по компоненту Предметы по выбору        2     3  

Предельная нагрузка  2312  1156  34  1156  34  

Итого  2312  1156  34  1156  34  

Внеурочная деятельность  340  10  340  10  

    

Название  2024-2025 СОО ФОП Гуманитарный (И)  

Образовательный стандарт  ФОП  

Профиль  Гуманитарный  

Нагрузка учебного плана  10 параллель  

(5дн)  

11 параллель  

(5дн)  

№  Предметная область  Предмет  Всего  з/эт  з/нед  з/эт  з/нед  

Обязательная часть  

1  Русский язык и 

литература  

Русский язык  136  68  2  68  2  

2  Русский язык и 

литература  

Литература  204  102  3  102  3  

3  Иностранные языки  Иностранный язык  204  102  3  102  3  

4  Математика и 

информатика  

Математика  340  170  5  170  5  

5  Математика и 

информатика  

Информатика  68  34  1  34  1  

6  Общественные науки  История  272  136  4  136  4  

7  Общественные науки  Обществознание  272  136  4  136  4  

8  Естественные науки  География  68  34  1  34  1  

9  Естественные науки  Физика  68  34  2  34  2  

10  Естественные науки  Биология  68  34  1  34  1  

11  Естественные науки  Химия  68  34  1  34  1  

12  Физическая культура  Физическая культура  136  68  2  68  2  

13  Основы безопасности и 

защиты Родины  

Основы безопасности и 

защиты Родины  

68  34  1  34  1  

14     Индивидуальный проект  34  34  1        

Итого по компоненту Обязательная часть  2074  1054  31  1020  30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

               

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы по выбору  

1  Математика и 

информатика  

Математика: избранные 

вопросы  

68  34  1  34  1  

2  Русский язык и 

литература  

Письменная практика  34  17  0,5  17  0,5  

3  Естественные науки  Физика  34  17  0,5  17  0,5  

4  Математика и 

информатика  

Информатика  34  17  0,5  17  0,5  

5  Общественные науки  Практикум по истории 

России с древнейших 

времен до конца XIX века  

34  17  0,5  17  0,5  

Итого по компоненту Предметы по выбору        3     4  

Предельная нагрузка  2312  1156  34  1156  34  

Итого  2312  1156  34  1156  34  

Внеурочная деятельность  340  10  340  10  
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Название  2024-2025 СОО ФОП Социально-экономический (А)   

Образовательный стандарт  ФОП   

Профиль  Социально-экономический   

Нагрузка учебного плана   10 параллель  

(5дн)  

11 параллель  

(5дн)  

№  Предметная область  Предмет  Всего  з/эт  з/нед  з/эт  з/нед  

 Обязательная часть   

1  Русский язык и 

литература  

Русский язык  136  68  2  68  2  

2  Русский язык и 

литература  

Литература  204  102  3  102  3  

3  Иностранные языки  Иностранный язык  204  102  3  102  3  

4  Математика и 

информатика  

Математика  340  170  5  170  5  

5  Математика и 

информатика  

Информатика  68  34  1  34  1  

6  Общественные науки  История  136  68  2  68  2  

7  Общественные науки  Обществознание  272  136  4  136  4  

8  Общественные науки  География  204  102  3  102  3  

9  Естественные науки  Физика  136  68  2  68  2  

10  Естественные науки  Биология  68  34  1  34  1  

11  Естественные науки  Химия  68  34  1  34  1  

12  Физическая культура  Физическая культура  136  68  2  68  2  

13  Основы безопасности 

и защиты Родины  

Основы безопасности и 

защиты Родины  

68  34  1  34  1  

14     Индивидуальный проект  34  34  1        

Итого по компоненту Обязательная часть  2074  1054  31  1020  30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

               

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Предметы по выбору                 

1  Математика и 

информатика  

Математика: избранные 

вопросы  

102  34  1  68  2  

2  Русский язык и 

литература  

Письменная практика  68  34  1  34  1  

3  Русский язык и 

литература  

Теория и практика написания 

сочинений  

68  34  1  34  1  

Итого по компоненту Предметы по выбору        3     4  

Предельная нагрузка  2312  1156  34  1156  34  

Итого  2312  1156  34  1156  34  

Внеурочная деятельность  340  10  340  10  

  

  

   3.2. Календарный учебный график  

 

Дата начала учебного года – 2 сентября 2024 года 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2025 года 
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Сроки и продолжительность каникул 

По пятидневной и шестидневной учебной неделе 

осенние каникулы   - 28.10.2024 – 05.11.2024 (9 дней); 

зимние каникулы    - 30.12.2024 – 08.01.2025 (10 дней); 

весенние каникулы - 22.03.2025 – 30.03.2025 (9 дней). 

При определенных условиях и внесения изменений в законодательство образовательное учреждение 

организовывает – День самообразования и День здоровья (по отдельному графику и расписанию в 

соответствии с приказом). 

 

Продолжительность учебного года 

10-11 класс: 34 учебные недели 

 

Режим работы 

Начало учебных занятий: 

Длительность учебной недели: 

 

Количество классов в параллели с пятидневной учебной неделей 

10 11 

4 4 

Количество классов в параллели с шестидневной учебной неделей 

10 11 

3 2 

 

 

Выполнение Санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

 

Продолжительность учебного 

занятия для обучающихся 

10 - 11 классы 40 

мин 

 

Расписание звонков Таллинская улица дом 21 литер А, Новочеркасский проспект дом 31 (с 

указанием трех больших перемен) 

урок Начало и окончание урока Длительность перемены после 

этого урока 

1 8.30 - 9.10 10 

2 9.20 – 10.00 20 

3 10.20 – 11.00 20 

4 11.20 – 12.00 20 

5 12.20 – 13.00 20 

6 13.20 – 14.00 10 
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7 14.10 – 14.50 10 

8 15.00 – 15.40 ВУД, ОДОД 

Расписание звонков Таллинская улица дом 26 корпус 2 (с указанием  больших перемен) 

урок Начало и окончание урока Длительность перемены после 

этого урока 

1 8.30 – 9.10 (для детей с Н.31) 5 

2 9.15 – 9.55 5 

3 10.00 – 10.40 15 

4 10.55 – 11.35 15 (30) 

5 11.50 – 12.30  15 (30) 

6 13.00 – 13.40  15 (30) 

7 13.55 – 14.35 10 

8 14.45 – 15.25 5 

9 15.30 – 16.10 20 

 16.30 ВУД, ОДОД 

 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе, не более 

10-11 класс 34 

 

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе, не более 

10-11 класс 37 ч 

 

 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для обучающихся, 

не более 

10 - 11 классы 7-8 уроков 

 

Вопросы выполнения учащимися домашних заданий регламентирован приказом Министерства 

просвещения РФ от 7 октября 2022 г. № 888  

в 10-11 классах - до 3,5 ч. 

 

Формы организации образовательной деятельности:  

обучающе-образовательная, воспитательная, организационная, психологическая, содержательная, 

коллективная, индивидуальная, систематизирующая, структурирующая, стимулирующая. 

 

Виды организации образовательной деятельности 

 

урок, лекция, семинар, конференция, лабораторно-практическое занятие, практикум, экскурсия, курсовое 

проектирование, учебная практика (на основании договора с ВУЗами), домашняя работа, 

самостоятельная работа, консультация, экзамен, зачет, предметный кружок, мастерская, студия, 

лицейское научное общество, олимпиада, конкурс, коллективное проектирование.  

 

Периодичность и формы аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования – по полугодиям. Промежуточная 

аттестация учащихся 10 классов по итогам учебного года проводится с 05.05.2025 по 30.05.2025 года. В  

10г, 10м , 10хб – с 19.05.2025 по 11.06.2025 г. 
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Государственная итоговая аттестация учащихся 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов проводится в мае-июне 2025 года. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации и Рособрнадзором. 



 

101  
  

  

  

3.3. План внеурочной деятельности  

  

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.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

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 старшеклассников),  

• 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).  

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.  

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 туристических походах, экспедициях, поездках и другие).  

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).  

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.  

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.  

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.  

 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.  
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как:  

• компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

• компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, 

в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в 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,  

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями.  

• отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни);  

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

• трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

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  профилями.   

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает:  

• организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации;  

• проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.  

• В весенние каникулы 10 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.  

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.  

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в естественнонаучные 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 

естественнонаучного 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 
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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 инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

"зрительского марафона" (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением).  

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 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, учреждениях 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 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России.  

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 старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России, организация "зрительского марафона" 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 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. 
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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 старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация "зрительского 

марафона" (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 

социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5 - 9 классов.  

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 старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России, организация "зрительского марафона" 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

   Все рабочие программы внеурочной деятельности согласно учебному плану ОО представлены в 

приложении №1 «Рабочие программы по предметам»  

 

  

3.4. Календарный план воспитательной работы  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний, торжественная линейка;  

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;  
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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; 

12 декабря: Химический праздник ХимЛаб; 

26 декабря: новогодние огоньки в классах. 

декабрь: анализ воспитательного процесса, коррекция планов на 2 полугодие.  

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.  

27-31 января: Неделя русского языка. 

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;  

8 февраля: День российской науки;  

10-15 февраля: Неделя английского языка; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества;  

15 февраля: Фестиваль военной песни «На безымянной высоте» 

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:  

12 апреля: День космонавтики;  

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их  

пособниками в годы Великой Отечественной войны Май:  

24 апреля: Всемирный день танца. 

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; 

26 мая: Последний звонок.  

Июнь:  

июнь: анализ воспитательного процесса, составление планов на 2025-2026 учебный год.  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России;  
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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.  

Июнь  Анализ воспитательной деятельности. 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО  

  

3.5.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой СОО  

Условия  реализации  основной  образовательной  программы  должны 

обеспечивать для участников образовательных отношений возможность достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные 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.  

Важным является также возможность овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; формирования 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

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 и тьюторов.  

Способствовать реализации ООП СОО будет также участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; организация сетевого взаимодействия 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также организаций, располагающих; 

ресурсами, необходимыми для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, направленного на обеспечение качества условий образовательной деятельности; включения 

обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров.  

Формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся;  обновление содержания основной образовательной программы 

основного 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; эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации; осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Электронное обучение и дистанционные технологии в образовательном процессе  
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В новых условиях в целях принятия мер по снижению рисков распространения новой корона вирусной 

инфекции в ОУ расширено использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Цель электронного обучения – предоставление обучающимся возможности освоения основных и 

дополнительных образовательных программ непосредственно по месту жительства или временного их 

пребывания с использованием электронных образовательных технологий.  Особенностью является:  

• самостоятельная интерактивная и контролируемая интенсивная работа учащегося с учебными 

материалами, включающими в себя видео лекции, слайды, методические рекомендации по изучению 

дисциплины и выполнению контрольных заданий, контрольные и итоговые тесты.  появление 

новых образовательных практик  

• развитие современных методов и организационных форм учебной работы, разнообразие и 

интенсивности их применения  возможность индивидуализации образования и многое другое.  

Основные преимущества электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий: свобода доступа, гибкость и персонализация обучения, технологичность.  

При реализации курсов, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

образовательные организации могут организовывать деятельность обучающихся с использованием:  

• образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, 

тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем);  

• возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских 

и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися);  

• бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам;  

• ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и 

интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала "Моя школа в  

online");  

• образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания).  

• при реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

необходимость и формы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

образовательной организацией, в том числе различные формы добровольной самодиагностики 

приобретаемых знаний и компетенций, выполнение исследовательских, проектных или творческих 

работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве результатов освоения 

образовательных программ.  

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеобразовательных программ, а также оперативного реагирования в случаях 

возникновения затруднений в использования рекомендованных образовательной организацией ресурсов и 

материалов образовательная организация обеспечивает:  

• проведение тематических еженедельных классных часов для обучающихся;  

• регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации программ;  

• координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских работ обучающихся;  

• информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном расписании 

дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских мероприятий.  

По индивидуальным запросам родителей (законных представителей) обучающихся могут 

проводиться дистанционные консультации по вопросам планирования активностей для обучающихся в период 

каникул, организации профильного обучения в следующем учебном году, изменения образовательных 
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маршрутов обучающихся, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также по вопросам подготовки к итоговой аттестации.  

 3.5.2.  Описание имеющихся условий реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС  

3.5.2.1. Общая характеристика  

В процессе разработки ООП СОО образовательной организацией предусмотрены условия для ее 

успешной реализации, достижения поставленных целей и решения соответствующих образовательных задач. 

Система условий реализации программы среднего общего образования, созданная в образовательной 

организации, полностью соответствует требованиям ФГОС, включает как общесистемные требования, так и 

требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению, к психолого-педагогическим 

кадровым и финансовым условиям.  

В результате выполнения требований к условиям реализации программы среднего общего 

образования в образовательном учреждении создана комфортная развивающая образовательная среда по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам, обеспечивающая получение качественного 

основного общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), гарантирующая безопасность, 

охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся.  

В целях обеспечения реализации программы среднего общего образования в Организации для 

участников образовательных отношений созданы и создаются условия, обеспечивающие возможность:  

• достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;   

• развитие 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;   

• развитие 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;   

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;   

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников;   

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образования 

и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;   

• организации сетевого взаимодействия образовательной организации лицей с другими организациями, 

располагающими ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего 

образования, направленными на обеспечение качества условий образовательной деятельности;  

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе 

в качестве волонтеров;  

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;   

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни;   

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества;   

• обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации;   

• эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;   

• эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов  

финансирования реализации программ основного общего образования.  

  

3.5.2.2. Кадровые условия реализации ООП СОО Обеспеченность 

кадровыми условиями включает в себя:   

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;   

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии);   

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Лицей полностью укомплектован педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

необходимую квалификацию согласно требованиям профессиональных стандартов для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников является одним 

из основных условий формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

лицея, обеспечивающего способность образовательной системы соответствовать вызовам современности, в 

том числе изменениям, происходящим в системе образования.  

Характеристика кадрового состава  

  

  

Образование 
педагогических работников 

  

Возрастной состав педагогов  

Средний возраст педагогов 44 года В том числе средний возраст учителей 47лет Педагогов 

ОДОД 36 лет.  Других педагогических работников 44 года.  

  

Распределение педагогов по возрастам  

   до 30 лет  

От 30 до  

40 лет  

От 40 до  

55 лет  

От  55  

65лет  

до  Более 65лет  

Все педагоги, из них:  
39  47  66  34   21  

учителя  
18  21  41  23   12  

педагоги доп. образования  
14  17  16  2   1  

другие пед. работники  
6  9  5  5   4  

90 % 

7 % 

3 % 
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Рисунок. Распределение педагогов лицея по возрастам Возраст 

педагогов по методическим объединениям  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Рисунок. Распределение МО политехнических наук по возрастам  

  

  

  

до 30 лет 
19 % 

30 -  лет 40 
% 23 

40 - 55  лет 
32 % 

55 - 65  лет 
16 % 

более 65  
лет 

% 10 

Возраст педагогов 

  

до 30 лет 
21 % 

30 -  лет 40 
21 % 

40 - 55  лет 
34 % 

55 - 65  лет 
11 % 

более 65 лет 
% 13 

МО политехнических предметов 
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Рисунок. Распределение МО истории и обществознания по возрастам  

  

  

  

  
Рисунок. Распределение МО естественных наук по возрастам   

  

до 30 лет 
% 27 

30 -  лет 40 
% 9 40 - 55  лет 

55 % 

55 - 65  лет 
% 9 

МО естественно - научное 

до 30 лет 
17 % 

30 -  лет 40 
17 % 

40 - 55  лет 
33 % 

55 - 65  лет 
25 % 

более 65 лет 
% 8 

МО истории и обществознания 
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Рисунок. Распределение МО информатики и ИКТ по возрастам  

  

  

 
Рисунок. Распределение МО русского языка и литературы по возрастам  

  

  

  
Рисунок. Распределение МО  иностранных языков по возрастам   

  

до 30 лет 
% 5 

30 - 40  лет 
% 30 

40 - 55  лет 
20 % 

55 - 65  лет 
% 25 

более 65 лет 
20 % 

МО иностранного языка 

до 30 лет 
20 % 

30 - 40  лет 
% 20 

40 - 55  лет 
30 % 

55 -  лет 65 
% 20 

более 65 лет 
10 % 

МО информатики и ИКТ 

  

до 30 лет 
20 % 

30 -  лет 40 
13 % 

40 - 55  лет 
34 % 

55 - 65  лет 
20 % 

более 65 лет 
% 13 

МО русского языка и литературы 
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Рисунок. Распределение МО физвоспитания по возрастам  

  

 
Рисунок. Распределение ОДОД по возрастам  

Педагогический стаж   

   до 3-х лет  3-5 лет  5 - 10 лет  10 - 20 лет  20 -30 лет  свыше 30 лет  

Все педагоги, в том числе  36  9  27  19  50  37  

учителя  14  10  17  17  34  26  

педагоги  доп.  

образования  9  6  12  12  7  0  

прочие пед. работники  5  0  5  10  5  5  

  

  

  

до 30 лет 
17 % 

30 -  лет 40 
33 % 40 - 55  лет 

25 % 

55 - 65  лет 
8 % 

более 65 лет 
% 17 

МО физвоспитания 

  

до 30 лет 
26 % 

30 - 40  лет 
36 % 

40 - 55  лет 
29 % 

55 - 65  лет 
7 % 

более 65 лет 
2 % 

ОДОД 
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Рисунок. Квалификационные категории педагогов  

3.5.2.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО являются:  

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования;   

• социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде;   

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;   

• профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности;   

• психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным педагогом) 

участников образовательных отношений;   

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;  

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного 

и эмоционального развития обучающихся;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

• создание условий для последующего профессионального самоопределения;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

• формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  

• индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений.  

В Организации предусмотрено психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации;  

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

• обучающихся с ОВЗ;  

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования;  

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
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Психолого-педагогическое сопровождение предполагает вариативность форм (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение), осуществление 

мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения участников 

образовательных отношений, развития психологической службы Организации.  

  

  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов  

№  

п/п  

Базовые 

компетентности 

педагога  

 Характеристики компетентностей  Показатели оценки компетентности  

1.1  Вера  в 

 силы 

возможности 

обучающихся  

и  Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в  

‒ Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся;  

‒ умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность;  

‒ умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

‒ умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты  

 

  силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной  

деятельности  

 

1.2  Интерес  к 

внутреннему 

 миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты  

педагогической деятельности  

‒ Умение составить устную и 

письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные  

аспекты его внутреннего мира;  

‒ умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

‒  умение  построить 

индивидуализированную  

образовательную программу;  

‒ умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик  

внутреннего мира  
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1.3  Открытость к 

принятию других 

позиций, точек  

зрения  

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции  

‒ Убеждённость, что истина может быть 

не одна;  

‒ интерес к мнениям и позициям 

других;  

‒ учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся  

1.4  Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность  

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся  

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; знание 

материальных и духовных интересов 

молодёжи; возможность 

продемонстрировать свои достижения; 

руководство кружками и секциями  

1.5  Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет  

эффективность владения классом  

‒ В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; эмоциональный 

конфликт не влияет на объективность 

оценки;  

 ‒ не  стремится  избежать  

эмоционально-напряжённых ситуаций  

1.6  Позитивная 

направленность  на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на  

педагогическую деятельность  

 ‒ Осознание  целей  и  ценностей  

педагогической деятельности;  

‒ позитивное настроение; желание  

работать;  

‒ высокая  профессиональная 

самооценка  

Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1  Умение перевести 

тему  урока  в 

педагогическую 

задачу  

Основная  компетенция, 

обеспечивающая  эффективное 

целеполагание  в  учебном 

процессе.  Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в  

‒ Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ;  

‒ осознание не тождественности темы 

урока и цели урока;  

 

  позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности  

‒ владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу  

2.2  Умение  ставить 

педагогические  

 цели  и  задачи  

сообразно  

 возрастным  и  

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с  

мотивацией и общей успешностью  

‒ Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

‒ владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте  

Мотивация учебной деятельности  

3.1  Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно  

значимую  

  

Это одна из важнейших  

компетентностей, 

 обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

‒ Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира;   

‒ ориентация в культуре; умение 

показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов  
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Информационная компетентность  

4.1  Компетентность 

 в предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

‒ Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

‒ возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений;  

 ‒  владение  методами  решения  

различных задач;  

‒ свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных  

4.2  Компетентность 

 в методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный  

подход и развитие творческой 

личности  

‒ Знание нормативных методов и  

методик;  

‒ демонстрация личностно 

ориентированных методов образования;  

‒ наличие своих находок и методов, 

авторской школы;  

‒ знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий;  

‒ использование в учебном процессе 

современных методов обучения  

4.3  Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности  

(знание учеников и 

 учебных  

коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности  

‒ Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности  

обучающихся;  

‒ владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей  

(возможно, со школьным психологом);  

‒ использование знаний по  

психологии в организации учебного 

процесса;  

‒  разработка  индивидуальных 

проектов  на  основе  личных 

характеристик обучающихся;  

‒ владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе;  

знание  (рефлексия)  своих 

индивидуальных особенностей  

 

4.4  Умение  вести 

самостоятельный  

поиск информации  

  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание вести  

самостоятельный поиск  

Профессиональная любознательность, 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями  
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Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1  Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

  

 Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

свобод на основе  

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся.  

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся  

‒ Знание образовательных стандартов 

и примерных программ;  

‒ наличие персонально 

разработанных образовательных  

программ  

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

‒ обоснованность используемых 

образовательных программ;  

‒ участие  обучающихся  и 

 их родителей  в 

 разработке образовательной 

 программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

 образовательного маршрута;  

‒ участие работодателей в разработке 

образовательной  

программы;  

‒ знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием;  

‒ обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом  

5.2  Умение  

принимать  

решения  в 

различных 

педагогических  

ситуациях  

  

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

 ‒  как установить дисциплину;  

‒ как мотивировать академическую 

активность;  

 ‒  как  вызвать  интерес  у  

конкретного ученика;  

 ‒  как обеспечить понимание и т.  

д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности.  

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные  

  

‒ Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения;  

‒ владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций;  

‒  владение  критерием 

предпочтительности при выборе того или 

иного решающего правила;  

‒ знание критериев достижения цели;  

 ‒  знание  нетипичных  

конфликтных ситуаций;  

 ‒  примеры  разрешения  

конкретных педагогических ситуаций;  

 

   ‒  развитость  педагогического 

мышления  

Компетенции в организации учебной деятельности  
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6.1  Компетентность 

 в 

установлении 

субъект-субъектных  

отношений  

  

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

 педагогики. Предполагает 

 способность педагога  к 

взаимопониманию, установлению 

отношений  сотрудничества, 

способность  слушать  и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности  

 других  участников  

образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

 отношения,  

позитивный 

настрой педагога  

Знание обучающихся; 

целеполагании; 

компетентность; 

компетентность;  

сотрудничеству  

  

 компетентность в 

предметная 

методическая 

готовность  к  

6.2  Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности  

  

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь  

путём  

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического  

применения изучаемого материала  

  

‒ Знание того, что знают и понимают 

ученики;  

‒ свободное  владение 

 изучаемым материалом;  

‒ осознанное включение нового 

учебного материала в систему освоенных 

знаний обучающихся;  

 ‒ демонстрация  практического  

применения изучаемого материала;  

‒ опора на чувственное восприятие  

6.3  Компетентность 

педагогическом 

оценивании  

в  Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога  

‒ Знание функций педагогической 

оценки;  

 ‒ знание  видов  педагогической  

оценки;  

‒ знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической  

деятельности;  

‒ владение  методами педагогического 

оценивания;  

‒ умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах;  

‒ умение перейти от педагогического 

оценивания к  

самооценке  
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6.4  Компетентность 

 в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика  

информации  

‒ Свободное владение учебным 

материалом;  

‒ знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем;  

‒ способность  дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации,  необходимой  для 

решения учебной задачи;  

‒ умение выявить уровень развития 

обучающихся;  

‒ владение  методами объективного 

контроля и оценивания;  

‒ умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи)  

6.5  Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 Обеспечивает  эффективность  

учебно-воспитательного процесса  

‒ Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса;  

‒ умение использовать средства и 

методы  обучения, 

 адекватные поставленным 

 задачам,  уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам;  

‒ умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения  

6.6  Компетентность 

способах 

умственной 

деятельности  

в  Характеризует уровень владения 

педагогом  и  обучающимися 

системой  интеллектуальных  

операций  

 ‒ Знание  системы  

интеллектуальных операций;  

‒ владение  интеллектуальными 

операциями;  

 ‒ умение  сформировать  

    интеллектуальные  операции  у  

    учеников;  

‒ умение  организовать  

    использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче  

  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения учащихся лицея:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры учащихся;  

• мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

• выявление и поддержка одаренных детей;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

• формирование коммуникативных навыков.  
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3.5.2.4. Материально-технические условия  

 В соответствии с соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, требований пожарной и электробезопасности, требований охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников, а также в соответствии с требованиями СанПин,  набор и размещение помещений 

для осуществления общеобразовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размещение рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для участников образовательного 

процесса.  

В лицее созданы условия, необходимые для сохранения здоровья детей и подростков:  

• в каждом здании - медицинские кабинеты;  

• работает «Центр здоровья»;  

• наличие спортивной площадки, стадионов, 3 спортивных залов;   

• кабинета психолого-социальной службы, 1 кабинет логопеда;  

• 2 столовые и 3 буфета для организации питания;  

• обеспеченность медицинским персоналом;  

• обеспеченность кадрами учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования для 

занятий спортом, педагогов для занятий на комплексе ТИСА;   

• осуществление регулярного контроля состояния здоровья учащихся, проведение профилактических 

прививок и диспансеризации.  

В большей степени обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения 

и к глобальной информационной среде. В лицее оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;  

• кабинеты и лаборатории с лабораторным оборудованием для включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования;  

• помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;  

• библиотека с рабочими зонами, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда;  

• актовым залом (на каждой площадке) для проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений, досуга и общения обучающихся, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных современным презентационным оборудованием;  

• спортивный зал (на каждой площадке), спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём, способствующих   физическому развитию, систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

• помещения для питания обучающихся, а также пищеблоки, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, обедов и ужинов;  

• медицинские и процедурные кабинеты, изоляторы;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  

• гардеробы, санузлы, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, места личной гигиены.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.   

Учебные помещения рассчитаны на использование проекторов с потолочными креплениями, имеют 

соответствующие экраны и возможность затемнения, кабинеты оснащены процессорами, ноутбуками, 

принтерами, интерактивными досками, сканерами, МФУ, документ-камерами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно способствовать:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществлению их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

• созданию экранных интерпретаций изучаемых или исследуемых объектов, процессов на базе 

использования информационных и коммуникационных технологий;  
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• проектированию и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени, в том числе в условиях сетевого информационного взаимодействия в Интернете;  

• планированию учебного процесса, фиксированию его реализации в целом и на отдельных этапах; 

выявлению и фиксированию динамики промежуточных и итоговых результатов;  

• созданию материальных объектов, в том числе произведений искусства, обработки материалов и 

информации с использованием технологических инструментов и оборудования, проектирования и 

конструирования, в том числе моделей;  

• физическому развитию, участию в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

• занятию музыкой с использованием традиционных народных и современных инструментов;  

• размещению продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде лицея;  

• проведению массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся;  

• выпуску печатных изданий лицея.  

  

3.5.2.5. Учебно-методические условия  

  

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, также обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

образовательной организации.  

Информационно-образовательная среда Организации 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 Организации 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 13;  

• дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

При реализации адаптированных программ среднего общего образования информационно-

образовательная среда Организации должна учитывать состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, их особые 

образовательные потребности.   

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

работников Организации в решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется учредителем Организации.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы среднего общего 

образования, в том числе адаптированной, включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

сервера и официального сайта Организации, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы основного общего 

образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления.  

 Организация предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по учебным 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика, а также не менее одного учебника и (или) учебного 

пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы основного общего 

образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в 

обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного общего образования на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему 

как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), 

в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека Организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы должен включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы основного общего 

образования.  

Библиотечный фонд  

Уровень             

(профиль) 

К
л
ас

сы
 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

Наименование 

предмета по 

учебному 

плану 

Наименование 

учебников 

Наименование 

учебных 

пособий 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 

у
ч

еб
н

и
ко

в
 

Примечание 

№ по ФПУ 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Русский язык Рыбченкова Л.М. 

Русский язык 10-

11 ФГОС 

Просвещение 

2024 

  35 

 1.1.3.1.1.1.1 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Литература  Коровин В.И. 

Литература В 2-х 

ч. Углуб. 

Уровень.Просве

щение. 2024 

Качурин М. 

СПБ в 

Русской 

литератур

е в 2-х 

томах/ 

СПБ 1998 

35 

 1.1.3.1.2.2.1 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Английский яз. Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

 
185 

 1.1.3.2.1.2.1 
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язык/ 

Просвещение201

3, 2014 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

История  Мединский В.Р., 

Торкунов В.А. 

История России. 

Просвещение. 

2023 

 
179 

 

 

  

1.1.3.6.1.1.1 

 

 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

Всеобщая 

история. 

Просвещение. 

2023 

  163 

1.1.3.6.1.2.1 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Обществознание  Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

Л.Ю.Обществоз

нание Базовый 

уровень/ 

ФГОС.Просвеще

ние 2014, 2018 

Человек и 

культура. 

Введение 

в МХК/ 

СПБ 2000 

180 

 1.1.3.3.5.1.1 

    Боголюбов Л.Н. 

Право. 

(углубленный 

уровень) ФГОС. 

Просвещение. 

2020 

 60 

10г 

1.1.3.3.4.6.1 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

География  Максаковский В.П. 

География.10-11 

Просвещение 

2018. 

  65 

 

  

1.1.3.3.2.7.1 

 

 

 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. 

Алгебра 10 -11/ 

Просв. 2019 

Гусев В. 

Математи

ка 

Справочн

ые 

материалы 

10-11 кл./ 

М; 1990 

160 

 1.1.3.4.1.1.1 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадонцев С.Б.  

Геометрия 10 - 11 

/Просв. 2013, 

2019 

  219 

 1.1.3.4.1.2.1 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Информатика Семакин И.Г. 

Информатика. 

ФГОС. Бином. 

2014, 2018 

  155 

 1.1.3.4.2.6.1 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.М. 

Физика/ 

Просвещение 

2019 

Кабардин О. 

Физика 

справочны

е 

материалы

/ М; 2000 

178 

 1.1.3.5.1.8.1 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Химия Кузнецова Н.Е., Гара 

И.Н. Химия 

Базовый. 

уровень / 

Химия. 

Справочн

ые 

150 

 1.1.3.5.3.9.1 



 

125  
  

Вентана - Граф 

2013 

материалы

/ М; 2000 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Биология Пасечник В.В. 

Каменский А.А. 

Биология. 

Просвещение. 

2024 

  126 

 1.1.3.5.3.1.1 

Социально-

гуманитарный  

 

10г 

 

 

25 

 

 

Физкультура Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 

класс.Просвеще

ние 2018. ФГОС 

  327 

1.1.3.6.1.2.1 

Социально-

гуманитарный 

10г 25 ОБ и ЗР Хренников Б.О, 

Гололобов Н.В. 

ОБЖ. Базовый 

уровень. 

Просвещение 

2024 

 170 

1.1.3.7.2.1.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

Русский язык Гольцова Н.Г., 

Шамшин В.В., 

Мищерина В.В. 

Русский язык / 

Русское слово 

2013, 2019 

  210 

 1.1.3.1.1.2.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

Литература  Сухих И.Н. 

Литература / 

Академия 2014 

Качурин М. 

СПБ в 

Русской 

литератур

е в 2-х 

томах/ 

СПБ 1998 

179 

 1.1.3.1.2.4.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

Английский яз. Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык/ 

Просвещение201

3, 2014 

СПб на 

перекрест

ке 

культуры. 

На англ. 

Яз./ СПБ 

2005 

185 

 1.1.3.2.1.2.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

История  Мединский В.Р., 

Торкунов В.А. 

История России. 

Просвещение. 

2023 

 
179 

 

 

1.1.3.6.1.1.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

Всеобщая 

история. 

Просвещение. 

2023 

  163 

1.1.3.6.1.2.1 
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Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

Обществознание  Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

Л.Ю.Обществоз

нание ФГОС. 

Базовый 

уровень/ 

Просвещение 

2013, 2019 

Человек и 

культура. 

Введение 

в МХК/ 

СПБ 2000 

180 

 1.1.3.3.5.1.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

География Гладкий Ю.Л., 

Николина В.В. 

География/ 

ФГОС.Просвеще

ние 2015 

  130 

 1.1.3.3.2.2.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

Алгебра и 

начала 

анализа 

 

 

 

 

 

 

10хб 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. 

Алгебра 10 -11/ 

ФГОС.(базовый 

углубленный 

уровень). Просв. 

2019 

 

Мерзляк А.Г. Поляков 

В.М. Алгебра. 

Углубленный 

уровень. 

Просвещение 

2024 

Гусев В. 

Математи

ка 

Справочн

ые 

материалы 

10-11 кл./ 

М; 1990 

160   

1.1.3.4.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.4.1.3.1 

 

 

 

 

 

 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадонцев С.Б.  

Геометрия 10 - 11 

ФГОС./Просв. 

2014 

  219 

 1.1.3.4.1.2.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

Информатика Семакин И.Г., Хенер 

Е.К., Шейна 

Т.Ю.  

Информатика 

Базовый уровень  

/ Бином 2018. 

ФГОС 

  155 

1.1.3.4.2.6.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 

(

2

7

+

3

2

) 

Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.М. 

Физика/ 

Просвещение 

2013 

Кабардин О. 

Физика 

справочны

е 

материалы

/ М; 2000 

178 

 1.1.3.5.1.8.1 
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Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 Химия Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. 

Химия. (углуб. 

обуч.) Дрофа. 

2021 

  60 

 1.1.3.5.3.7.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 Биология 

 

 

 

 

 

10хб 

Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М., 

Рувинский А.О. 

Биология. 

(углуб. обуч.) 

ФГОС. 

Просвещение. 

2021 

Теремов А.В. 

Петросова Р.А. 

Биология. 

Углубленное 

обучение. ФГОС. 

Мнемозина 2024 

  60 

 

 

 

 

 

35 

1.1.1.3.5.4.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.5.3.2.1 

Естественнонаучный  10е, 

10

хб 

59 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 

класс.Просвеще

ние 2018. ФГОС 

  327 

1.1.3.6.1.2.1 

Естественнонаучный 10е,10х

б 

59 ОБ и ЗР Хренников Б.О. ОБЖ. 

Просвещение 

2024 

 170 

1.1.3.7.2.1.1 

Математический  10м 32 Русский язык Гольцова Н.Г. 

Шамшин И.В. 

Русский язык. 

ФГОС.Русское 

слово. 2014, 2019 

  210 

 1.1.3.1.1.2.1 

Математический  10м 32 Литература  Сухих И.Н. 

Литература / 

ФГОС.Академия 

2014 

Качурин М. 

СПБ в 

Русской 

литератур

е в 2-х 

томах/ 

СПБ 1998 

179 

 1.1.3.1.2.4.1 

Математический  10м 32 Английский 

язык 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык/ ФГОС. 

Просвещение201

3 

СПб на 

перекрест

ке 

культуры. 

На англ. 

Яз./ СПБ 

2005 

185 

 1.1.3.2.1.2.1 

Математический  10м 32 История  Мединский В.Р., 

Торкунов В.А. 

История России. 

Просвещение. 

2023 

 
179 

 

 

1.1.3.6.1.1.1 

Математический  10м 32 Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

Всеобщая 

история. 

Просвещение. 

2023 

  163 

1.1.3.6.1.2.1 



 

128  
  

Математический  10м 32 Обществознание 

(включая 

экономику 

и право 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

Л.Ю.Обществоз

нание ФГОС. 

Базовый 

уровень/ 

Просвещение 

2013, 2018 

Человек и 

культура. 

Введение 

в МХК/ 

СПБ 2000 

180 

 1.1.3.3.5.1.1 

Математический  10м 32 География Максаковский В.И. 

География 10-11 

ФГОС.Просвеще

ние 2017 

  65 

 1.1.3.3.2.7.1 

Математический  10м 32 Алгебра и 

начала 

анализа 

Мерзляк А.Г, Поляков 

В.М.Алгебра и 

начала анализа. 

Углубленный 

уровень 

Просвещение 

ФГОС 2021 

  109 

 1.1.3.4.1.3.1 

Математический  10м 32 Геометрия Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадонцев С.Б.  

Геометрия 10 - 11 

ФГОС./Просв. 

2014 

  35 

 1.1.3.4.1.2.1 

Математический  10м 32 Информатика и 

ИКТ 

Поляков К.Ю. 

Информатика 10-

11 

ФГОС.Углублен

ный уровень 

Бином 2016 

  32 

 1.1.3.4.2.5.1 

Математический 10м 32 Физика Мякишев Г.Я. 

Физика/ Дрофа 

2013 

Рымкевич А. 

Сборник 

задач по 

физике10-

11/ М; 

2008 

32 

 1.1.3.5.2.3.1 

Математический  10м 32 Химия Кузнецова Н.Е., Гара 

И.Н. Химия 

Базовый. 

уровень / 

Вентана - Граф 

2013 

Химия. 

Справочн

ые 

материалы

/ М; 2000 

150 

 1.1.3.5.3.9.1 

Математический  10м 32 Биология Пасечник В.В. 

Каменский В.В. 

Биология. 

Просвещение 

2024 

  126 

 1.1.3.5.3.1.1 

Математический  10м 32 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 

класс.Просвеще

ние 2015 

  327 

1.1.3.6.1.2.1 

Математический 10м 32 ОБ и ЗР Хренников Б.О. ОБЖ. 

Просвещение. 

2024 

 170 

1.1.3.7.2.1.1 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Русский язык Гольцова Н.Г., 

Шамшин В.В., 

Мищерина В.В. 

Русский язык / 

  210 

 1.1.3.1.1.2.1 



 

129  
  

ФГОС.Русское 

слово 2013, 2019 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Литература  Сухих И.Н. 

Литература / 

ФГОС.Академия 

2014, 2019 

Качурин М. 

СПБ в 

Русской 

литератур

е в 2-х 

томах/ 

СПБ 1998 

179 

 1.1.3.1.2.4.1 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Английский 

язык 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык/ 

ФГОС.Просвеще

ние2013, 2014 

СПб на 

перекрест

ке 

культуры. 

На англ. 

Яз./ СПБ 

2005 

185 

 1.1.3.2.1.2.1 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 История России Мединский В.Р., 

Торкунов В.А. 

История России. 

Просвещение. 

2023 

 
179 

 

 

 1.1.3.6.1.1.1 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

Всеобщая 

история. 

Просвещение. 

2023 

  163 

 1.1.3.6.1.2.1 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Обществознание  Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

Л.Ю.Обществоз

нание ФГОС. 

Базовый 

уровень/ 

Просвещение 

2013 

Человек и 

культура. 

Введение 

в МХК/ 

СПБ 2000 

180 

 1.1.3.3.5.1.1 

    Боголюбов Л.Н. 

Право. 

(углубленный 

уровень). ФГОС. 

Просвещение. 

2019. 

 60 

 

1.1.3.3.4.6.2 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 География Гладкий Ю.Л., 

Николина В.В. 

География/ 

ФГОС.Просвеще

ние 2015 

  130 

 1.1.3.3.2.2.1 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Алгебра и 

начала 

анализа 

Мерзляк А.Г. 

Номировский 

Алгебра и начала 

анализа 

(углубленный 

уровень). ФГОС. 

Вентана-граф. 

2020 

 

 

  

10э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.4.1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130  
  

 

 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Геометрия  

Мерзляк 

А.Г.,Немировски

й Д.А Геометрия. 

Углубленный 

уровень. 

Просвещение. 

2021, 2024 

 10э 

 

 

 

 

10п 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.4.1.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Информатика Семакин И.Г., Хенер 

Е.К., Шейна 

Т.Ю.  

Информатика 

ФГОС.Базовый 

уровень  / Бином 

2013 

  155 

1.1.3.4.2.6.1 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.М. 

Физика/ 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

ФГОС.Просвеще

ние 2019 

Кабардин О. 

Физика 

справочны

е 

материалы

/ М; 2000 

178 

 1.1.3.5.1.8.1 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Химия Кузнецова Н.Е., Гара 

И.Н. Химия 

Базовый. 

уровень / 

Вентана - Граф 

2013 

Химия. 

Справочн

ые 

материалы

/ М; 2000 

150 

 1.1.3.5.3.9.1 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Биология Пасечник В.В. 

Каменский А.А. 

Биология. 

Просвещение. 

2024 

  126 

 1.1.3.5.3.1.1 

Политехнический,  

Социально-

экономический 

10п, 

10э 

59 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 

ФГОС.10-11 

класс. 

Просвещение 

2018 

  327 

1.1.3.6.1.2.1 

Политихнический, 

Социально-

экономический 

10п,10э 59 ОБ и ЗР Хренников Б.О. ОБЖ. 

Просвещение. 

2024 

 170 

1.1.3.7.2.1.1 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 Русский язык Гольцова Н.Г.Русский 

язык. 

ФГОС.Русское 

слово. 2016,2019.  

 210 

 1.1.3.1.2.1 



 

131  
  

Социально 

гуманитарный 

11г 25 Литература Сухих И.Н. 

Литература / 

ФГОС.Академия 

2014 

 145 

 1.1.3.1.2.4.2 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 Английский 

язык 

Афанасьева 

О.В.,Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык / 

ФГОС.Просвеще

ние 2013 

 183 

 1.1.3.2.1.2.2. 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 История  Мединский В.Р., 

Торкунов В.А. 

История России. 

Просвещение. 

2023 

 179 

 

 

1.1.3.6.1.1.1 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 

 

Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

Всеобщая 

история. 

Просвещение. 

2023 

  163 

1.1.3.6.1.2.1 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 Обществознание Боголюбов Л.А., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 

Базовый уровень 

/ Просвещение 

2014 

 175 

1.1.3.3.5.1.2 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 География Максаковский 

В.П.География 

10-11 ФГОС. / 

Просвещение 

2017 

 60 

 1.1.3.3.2.7.1 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

Алимов А.Ш., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В.  

Алгебра / 

Просвещение201

3 

 160 

 1.1.3.4.1.1.1 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 Геометрия Атанасян Л.С. 

Геометрия. 

Просвещение. 

2009, 2013 

 160 

1.1.3.4.1.2.1 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шейна 

Т.Ю.  

Информатика 

ФГОС.Базовый 

уровень  / Бином 

2014 

 130  

1.1.3.4.2.6.2 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.  

Физика / 

Просвещение 

2013 

 165 

 1.1.3.5.1.8.2 



 

132  
  

Социально 

гуманитарный 

11г 25 Химия Кузнецова Н.Е., Гара 

И.Н. Химия 

Базовый. 

уровень  Вентана 

- Граф 2013 

 120 

 1.1.3.5.3.9.1 

Социально 

гуманитарный 

11г 25 Биология Беляев А.И. Бородин 

П.М. Биология 

11 класс. 

Просвещение 

2020-2021 

 126 

 1.1.3.5.4.2.2 

 Социально 

гуманитарный 

11г 25 Физкультура Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 

класс.Просвеще

ние 2015 

 327  

1.1.3.6.1.2.1 

Социально-

гуманитарный 

11г 25 ОБ и ЗР Хренников Б.О. ОБЖ. 

Просвещение. 

2024 

 150 1.1.3.7.2.1.2 

Естественнонаучный 11е 32 Русский язык Гольцова Н.Г., 

Шамшин В.В., 

Мищерина Н.А. 

Русский язык / 

ФГОС.Русское 

слово 2013 

 210 

 1.1.3.1.1.2.1 

Естественнонаучный 11е 32 Литература Сухих И.Н. 

Литература / 

ФГОС.Академия 

2014 

 145 

 1.1.3.1.2.4.2 

Естественнонаучный 11е 32 Английский 

язык 

Афанасьева 

О.В.,Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык / 

Просвещение 

2013 

 183 

 1.1.3.2.1.2.2 

Естественнонаучный 11е 32 История России Мединский В.Р., 

Торкунов В.А. 

История России. 

Просвещение. 

2023 

 179 

 

 

 1.1.3.6.1.1.1 

Естественнонаучный 11е 32 

 

Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

Всеобщая 

история. 

Просвещение. 

2023 

  163 

 1.1.3.6.1.2.1 

Естественнонаучный 11е 32 Обществознание 

(включая 

экономику 

и право) 

Боголюбов Л.А., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 

Базовый уровень 

/ Просвещение 

2014 

 175 

 1.1.3.3.5.1.2 

Естественнонаучный 11е 32 География Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География / 

ФГОС 

Просвещение 

2015 

 125 

 1.1.3.3.2.2.2 



 

133  
  

Естественнонаучный 11е 32 Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

Алимов А.Ш., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В.  

Алгебра / 

Просвещение201

3 

 160 

 1.1.3.4.1.1.1 

Естественнонаучный 11е 32 Геометрия Атанасян Л.С. 

Геометрия. 

Просвещение. 

2009, 2013 

 160 

1.1.3.4.1.2.1 

Естественнонаучный 11е 32 Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шейна 

Т.Ю.  

Информатика 

ФГОС.Базовый 

уровень /Бином 

2014 

 130  

1.1.3.4.2.6.2 

Естественнонаучный 11е 32 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.  

Физика / 

Просвещение 

2013 

 165 

 1.1.3.5.1.8.2 

Естественнонаучный 11е 32 Химия Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е. 

Химия. 

Профильный 

уровень. 

Просвещение. 

2020-2021 

 35 

 1.1.3.5.3.7.2 

Естественнонаучный 11е 32 Биология Бородин П.М. и др. 

Биология 10-11, 

в 2 частях, 

углубленный 

уровень/ под ред. 

В.К.Шумного. 

Москва. 

Просвещение, 

2020-2021 

 35 

 1.1.3.5.4.9.2 

Естественнонаучный 11е 32 Физкультура Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 

класс 

.Просвещение 

2015 

 327 1.1.3.6.1.2.1 

Естественнонаучный 11е 32 ОБ и ЗР Хренников Б.О. ОБЖ. 

Просвещение. 

2024 

 150 1.1.3.7.2.1.2 

Математический  11м 26 Русский язык Гольцова Н.Г. 

Русский язык 10-

11. 

ФГОС.Просвеще

ние 2012 

 210 

 1.1.3.1.1.2.1 

Математический  11м 26 Литература Сухих И.Н. 

Литература / 

ФГОС.Академия 

2014 

 145 

 1.1.3.1.2.4.2 



 

134  
  

Математический  11м 26 Английский 

язык 

Афанасьева 

О.В.,Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык / 

Просвещение 

2013 

 183 

 1.1.3.2.1.2.2 

Математический  11м 26 История России Мединский В.Р., 

Торкунов В.А. 

История России. 

Просвещение. 

2023 

 179 

 

 

 1.1.3.6.1.1.1 

Математический  11м 26 

 

Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

Всеобщая 

история. 

Просвещение. 

2023 

  163 

 1.1.3.6.1.2.1 

Математический  11м 26 Обществознание 

(включая 

экономику 

и право) 

Боголюбов Л.А., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 

Базовый уровень 

/ Просвещение 

2014 

 175 

 1.1.3.3.5.1.2 

Математический  11м 26 География Максаковский В.П. 

География 10-11 

/ 

ФГОС.Просвеще

ние 2017 

 65 

 1.1.3.3.2.7.1 

Математический  11м 26 

Алегбра и начала 

математиче

ского 

анализа  

Мерзляк А.Г. Поляков 

В.М. Алгебра. 

Углубленный 

уровень. 

Просвещение. 

2023 

 60 

 1.1.3.4.1.22.2 

Математический  11м 26 Информатика и 

ИКТ 

Поляков К.Ю. 

Информатика 10-

11 

ФГОС.Углублен

ный уровень 

Бином 2016 

 30 

 1.1.3.4.2.5.2 

Математический 11м 26 

Геометрия 

Шарыгин И.Ф 

Геометрия 10-11 

класс. Дрофа 

2020 

 60 1.1.3.4.1.16.1 

Математический  11м 26 Физика Грачев А.Ф., Погожев 

В.А., Салецкий 

А.М., Боков 

П.Ю.  Физика / 

Вентана - Граф 

2014 

 60 

 1.1.3.5.1.5.2 

Математический  11м 26 Химия Кузнецова Н.Е., Гара 

И.Н. Химия 

Базовый. 

уровень / 

Вентана - Граф 

2013 

 120 

 1.1.3.5.3.9.2 



 

135  
  

Математический  11м 26 Биология Беляев Д.И. Бородин 

П.М. Биология 

11 класс. 

Просвещение. 

2021 

 126 

 1.1.3.5.4.2.2 

Математический  11м 26 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 

класс.Просвеще

ние 2015 

 325 1.1.3.6.1.2.1 

Математический 11м 26 ОБ и ЗР Хренников Б.В. ОБЖ. 

Просвещение. 

2024 

 150 1.1.3.7.2.1.2 

Политехнический  

 

11п 

 

28 

 

Русский язык Гольцова Н.Г., 

Шамшин В.В., 

Мищерина Н.А. 

Русский язык / 

ФГОС Русское 

слово 2013 

 210 

 1.1.3.1.1.2.1 

Политехнический  

 

11п 

 

28 

 

Литература Сухих И.Н. 

Литература / 

ФГОС.Академия 

2014 

 145 

 1.1.3.1.2.4.2 

Политехнический  

 

11п 

 

28 

 

Английский 

язык 

Афанасьева 

О.В.,Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык / 

Просвещение 

2013 

 183 

 1.1.3.2.1.2.2 

Политехнический  

 

11п 

 

28 

 

История России Мединский В.Р., 

Торкунов В.А. 

История России. 

Просвещение. 

2023 

 179 

 

 

 1.1.3.6.1.1.1 

Политехнический  

 

11п 

  

28 

 

 

Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

Всеобщая 

история. 

Просвещение. 

2023 

  163 

 1.1.3.6.1.2.1 

Политехнический  

 

11п 

 

28 

 

Обществознание  Боголюбов Л.А., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 

Базовый уровень 

/ Просвещение 

2014 

 

 175 

 

 

 

 

 

1.1.3.3.5.1.2 

 

 

 

 

Политехнический  

 

11п 

 

28 

 

География Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География / 

Просвещение 

2015 

 125 

 1.1.3.3.2.2.2 

Политехнический  

 

11п 

 

28 

 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

 

Мерзляк А.Г. Поляков 

В.М. Алгебра. 

Углубленный 

уровень. 

Просвещение 

2023 

  

35 

 

 

 

 

1.1.3.4.1.3.2 
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Геометрия 

 

 

Мерзляк А.Г., 

Поляков В.М. 

Геометрия. 

ФГОС. Вентана-

Граф. (углуб. ур.) 

2021  

 

 

30 

 

 

1.1.3.4.1.4.2 

 

 

Политехнический  

 

11п 

 

28 

 

Информатика и  Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шейна 

Т.Ю.  

Информатика 

ФГОС Базовый 

уровень  / Бином 2014 

 130 1.1.3.4.2.6.2 

Политехнический  

 

11п 

 

28 

 

Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.  

Физика / 

Просвещение 

2020 

 126 

 1.1.3.5.1.8.2 

Политехнический  

 

11п 

 

28 

 

Химия Кузнецова Н.Е., Гара 

И.Н. Химия 

Базовый.уровень 

/ Вентана - Граф 

2013 

 120 

 1.1.3.5.3.9.2 

Политехнический 

 

11п 

 

28 

 

Биология Беляев Д.И., Бородин 

П.М. Биология. 

Просвещение. 

2020-2021 

 126 

 1.1.3.5.4.2.2 

Политехнический 

 

11п 

 

28 

 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 

класс ФГОС. 

.Просвещение 

2018 

 327 1.1.3.6.1.2.1 

Политехнический 11п 28 ОБ и ЗР Хренников Б.О. ОБЖ. 

Просвещение. 

2024 

 150 1.1.3.7.2.1.2 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

Русский язык Гольцова Н.Г., 

Шамшин В.В., 

Мищерина Н.А. 

Русский язык / 

ФГОС Русское 

слово 2013 

 210 

 1.1.3.1.1.2.1 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

Литература Сухих И.Н. 

Литература / 

ФГОС.Академия 

2014 

 145 

 1.1.3.1.2.4.2 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

Английский 

язык 

Афанасьева 

О.В.,Дули Д., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык / 

Просвещение 

2013 

 183 

 1.1.3.2.1.2.2 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

История России Мединский В.Р., 

Торкунов В.А. 

История России. 

Просвещение. 

2023 

 179 

 

 

 1.1.3.6.3.3.3 



 

137  
  

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

 

Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

Всеобщая 

история. 

Просвещение. 

2023 

  163 

 1.1.3.6.1.2.1 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

Обществознание 

(включая 

экономику 

и право) 

Боголюбов Л.А., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 

Базовый уровень 

/ Просвещение 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

1.1.3.3.5.1.2 

 

 

 

 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

География Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География / 

Просвещение 

2015 

 125 

 1.1.3.3.2.2.2 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа 

 

 

 

11э 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

Алимов А.Ш., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В.  

Алгебра /  ФГОС. 

Просвещение 

2019 

 

Мерзляк А.Г. Поляков 

В.М. Алгебра. 

Углуб.уровень 

Просвещение. 

2021 

 

 

 

Атанасян Л.С, 

Бутузов В.Ф. 

Геометрия 10-11. 

Просвещение. 

2013  

 

 

 

 

  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

25 

 

 

1.1.3.4.1.1.1 

 

 

 

 

1.1.3.4.1.3.2 

 

 

 

 

1.1.3.4.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шейна 

Т.Ю.  

Информатика 

ФГОС Базовый 

уровень  / Бином 2014 

 130 1.1.3.4.2.6.2 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.  

Физика / 

Просвещение 

2020 

 126 

 1.1.3.5.1.8.2 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

Химия Кузнецова Н.Е., Гара 

И.Н. Химия 

Базовый.уровень 

 120 

 1.1.3.5.3.9.2 
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/ Вентана - Граф 

2013 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

Биология Беляев Д.И., Бородин 

П.М. Биология. 

Просвещение. 

2020-2021 

 165 

 1.1.3.5.4.2.2 

Социально-

экономический 

11а, 

11э 

24 

27 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 

класс ФГОС. 

.Просвещение 

2018 

 327 1.1.3.6.1.2.1 

Социально-

экономический 

11а, 

11

э 

24 

27 

ОБ и ЗР Хренников Б.О. ОБЖ 

Просвещение. 

2024 

 150 1.1.3.7.2.1.2 

  

3.5.2.6. Финансовые условия  

  

Финансовые условия реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны обеспечивать:  

• соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного 

и бесплатного основного общего образования;  

• возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;  

• покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования - гарантированный минимально 

допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включает:  

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования;   

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,  

осуществляемых из местных бюджетов).  

  

  

3.5.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

  

Условия реализации основной образовательной программы:   

• соответствие требованиям ФГОС;   

• гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;   

• обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образовательной 

программы;   

• учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса;   

• предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума.   

В результате проведенной в ходе разработки ООП СОО комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей анализ условий и ресурсов, было установлено соответствие 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы.  
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3.5.2.8. Сетевой график (дорожная карта) формирования условий реализации ООП СОО  

  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Нормативное 

обеспечение  введения  

ФГОС СОО  

Обеспечение соответствия нормативной базы лицея требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)  

2024-2026    

Редакция и утверждение ООП СОО  Июнь-Август 

2024 года  

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС, тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом  

1 раз в 4 года  

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС СОО  

Апрель-июнь 

2024  

Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к  

минимальной оснащенности учебного процесса   

2024-2026    

Доработка:  

– образовательных программ (индивидуальных и др.); – 

учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы;  

– положения об организации домашней работы 

обучающихся;  

– положения о формах получения образования  

2024-2026   

Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО  

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов  

2024-2026   

Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

2024-2026   
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Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

2024-2026, по 

мере 

изменений 

кадрового 

состава 2023-  

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Организационное 

обеспечение  введения  

ФГОС СОО  

Обеспечение  координации  взаимодействия  участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

СОО  

2024-2026   

Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

2024-2026   

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

2024-2026   

Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования  

2024-2026   

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС СОО  
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

СОО  

2023-2025 

учебный год  

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО  

2024-2026   

Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО  

Ежегодно  

Информационное 

обеспечение  введения  

ФГОС СОО  

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС  

Постоянно   

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 

содержание ФГОС СОО  

Ежегодно  

Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного отчета образовательной 

организации  

2024-2026   

Материально-  

техническое обеспечение  

ФГОС СОО  

Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО  

2024-2026   

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС СОО  

2024-2026   
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  Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС СОО  

Постоянно  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП  СОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации  

Постоянно  

Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО  

Ежегодно   

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и  

электронными образовательными ресурсами  

Ежегодно  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

 Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

Постоянно  

Обеспечение  контролируемого  доступа 

 участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет  

Постоянно   
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Приложение 1. Рабочие программы  

 

Рабочие программы учителей по предметам 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1d_i1pEZm4Mn8Q6t18pc54CS--X0Be4Ys?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HcsLmoPvC2Y8CMo9rTxEfrUWrbUArP-t?usp=drive_link
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Приложение №2 «Особенности оценки предметных результатов по отдельным учебным 

предметам» 

 

Описание оценки предметных результатов по отдельным учебным предметам размещено по 

ссылке и включает: 

 

 Планируемые итоговые результаты по учебным предметам (список итоговых 

планируемых результатов по предметам с указанием этапов их формирования (по 

классам) и способов оценки)  

 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации (описание форм текущего 

контроля и промежуточной аттестации, требований к выставлению отметок за 

промежуточную аттестацию)  

 График проведения оценочных процедур (график контрольных мероприятий)  

https://docs.google.com/document/d/16_pnoghYIhiukWt_2KTUDq61DaQMMCwY/edit?usp=sharing&ouid=106322811585667700849&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16_pnoghYIhiukWt_2KTUDq61DaQMMCwY/edit?usp=sharing&ouid=106322811585667700849&rtpof=true&sd=true
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