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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) МАОУ «Технический лицей» разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждѐнным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 

874 (зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Федерации от 30 сентября 

2022г., регистрационный №70809). 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) 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 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации ООП 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 учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 
среднего общего образования, отражѐнных 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 одарѐнных, 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; 
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 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; 

 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. 

 

Принципы и подходы к формированию и механизмы реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 ООП СОО учитывает следующие принципы и подходы: 

 принцип учѐта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования; 

 принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учѐта 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; 
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 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. Объѐм 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. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 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. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 

менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями
1
. 

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
2
. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 

12.08.2022г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 

№24480)), в соответствии с требованиями Федеральной образовательной программы 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023г. №371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в минюсте России 12.07.2023 №74228)), определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований  государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 
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Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы  среднего  общего  образования на  базовом  или  углубленном 

уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
1 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, информационно-технологический (IT), социально-

экономический, технологический). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

образовательных организаций. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

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. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному 

развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых 

установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

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

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско- юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 



8 
 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

 эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

 физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

 трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические
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 последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

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 их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении 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. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые 

логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; б) базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
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понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; в) работа с 

информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 
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участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; в) 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



12 
 

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 среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования 

по учебным предметам; 

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

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты по конкретным учебным предметам содержаться в 

рабочих программах учебных предметов. В данном разделе приведены планируемые 

результаты по предметным областям. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литература" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в 

современном мире (государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-

нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи 

языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства 

в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не 

менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); 

совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах 
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информации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и 

комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-

делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и 

аудирования, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем 

текста для чтения - 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для 

пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать вторичные тексты 

(тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и 

уровнях; обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые 

единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность 

представлений о формах существования национального русского языка; знаний о 

признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: 

нормативном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах 

современного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений применять 

знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, 

корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об основных 

правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила 

орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со 

словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в 

электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной 

речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого 

этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 
По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 
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4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- 

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов 

России: пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 

"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История 

одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и 

наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; 

рассказы и пьеса "Вишнѐвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; 

рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; 

стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. 

Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. 

Платонова;  стихотворения  А.Т.  Твардовского,  Б.Л.  Пастернака,  повесть  А.И. 

Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй 

половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, 

В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. 

Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не 

менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том 

числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной 

литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. 

Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. 

Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литературы 

народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, 

Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и 

других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в 

нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и 

основного общего образования): 

 конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

 традиция и новаторство; 

 авторский замысел и его воплощение; 

 художественное время и пространство; 

 миф и литература; историзм, народность; 
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 историко-литературный процесс; 

 литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

 литературные жанры; 

 трагическое и комическое; 

 психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

 виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), 

дольник, верлибр; 

 "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

 взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

 художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания 

отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранные языки" должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного 

профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и 

письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и 

грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной): 
По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. 

Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в 

продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, 

современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик 
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со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной 

работы; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный 

текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения 

и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 

овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического 

материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное 

сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего 

образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
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изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном 

языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному 

языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 
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Предметная область «Математика и информатика». 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и 

статистика") 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

 Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

 Свободно оперировать
3
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

                                                           
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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еской 

логики 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

пересечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 
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В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближѐнное 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 
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 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

 иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую 

теорему об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 
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чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

Уравнения 

и 
 Решать линейные 

уравнения и 

 Решать рациональные, 

показательные и 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

 Достижение 

результатов раздела II; 
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неравенств

а 

 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 
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системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 
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прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближѐнно значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 
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(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  
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свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации 

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 
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нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 
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характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 
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 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 



34 
 

обработки данных 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 Достижение 

результатов раздела II 
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возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

 Иметь представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 
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пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 
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многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний  

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 



39 
 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя;  

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 



40 
 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 
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подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

 Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 Достижение 

результатов раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 
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векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты, полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов 
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По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и обществе; понятиями "информация", 

"информационный процесс", "система", "компоненты системы", "системный эффект", 

"информационная система", "система управления"; владение методами поиска 

информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, полученную 

из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры 

источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития 

компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными системами и 

основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование 

методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное распространение персональных данных; соблюдение 

требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации; умение определять информационный объем текстовых, графических и 

звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, 

которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах счисления; 

выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и 

символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение 

реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление 

обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности 
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(суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального 

элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку 

элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том 

числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; 

наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для 

анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в 

наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с 

использованием различных средств цифровых технологий; понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в 

различных областях; наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы 

сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

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

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

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

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



47  

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

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

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

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 

По  учебному  предмету  "История"  требования  к  предметным результатам освоения 

базового курса истории должны включать и дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и 

социально- экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических 

событий, явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и 

находить их; учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение 

опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа 

при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает 

участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, 

в том числе в России; определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации природы и общества 

(понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и 

проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 
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пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления и 

распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных 

географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных 

географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий, умение применять социально-экономические понятия для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально- экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа 

и интерпретации информации из различных источников географической информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические 

особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая 
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особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать 

географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и 

общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры 

возможных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса обществознания 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: 

социальной психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и 

философии, их предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о 

роли научного знания в постижении и преобразовании социальной действительности; 

о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных 

институтов; о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; 

многообразии социальных институтов, включая семью, государство, базовые 

экономические, политические институты, институты в сфере культуры и массовых 

коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об 

изменении с развитием общества их состава и функций; о политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества; о государственно-общественных институтах в Российской 

Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, 

единстве и многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах 

социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение 

применять методы научного познания социальных процессов явлений для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и 

достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо- эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной 

информации, используя источники научного и научно-публицистического характера, 

вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; 

владение приемами ранжирования источников социальной информации по целям 

распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный 
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социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение 

подходить к анализу и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить 

различные теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы и 

обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 

институтами на основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, умение самостоятельно 

заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного 

продолжения образования на уровне высшего образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать 

новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить 

информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах при решении учебных задач, требующих совместной 

деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), 

соотносить свои действия с действиями других участников групповой деятельности; 

способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
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– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Предметная область «Естественно-научные предметы». 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и 

астрономии в современной научной картине мира, о системообразующей роли 

физики в развитии естественных наук, техники и современных технологий, о 

вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание 

физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; 

понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления 

(процессы) и объяснять их на основе изученных законов: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и 

твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании 

в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, 

световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и 

величинами, характеризующими физические процессы (связанными с 

механическим движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и 

волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; 

электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными 

колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, 

строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение 

основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими 

характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон 

всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию 

строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон 
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сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, 

закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе 

физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; 

модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, 

ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических 

задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки 

погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, 

используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать 

правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием 

цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно 

заданной физической моделью, используя физические законы и принципы; на 

основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; решать 

качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические 

явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников, умений использовать 

цифровые технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений 

критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять 

деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса химии должны отражать: 



54  

1) сформированность представлений: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-

электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества 

(углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно- 

восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического 

строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, 

символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь 

химических знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических 

соединений международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные 

названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная 

кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, 

питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, 

уравнения химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические 

свойства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических 

реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

неорганических и органических веществ к определенным классам и группам соединений, 

характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; 

классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих 

вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества 

вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и 

изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного 

обмена, определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и 

"Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 
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веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы 

на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой 

концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

сформированность умения применять знания об основных доступных методах познания 

веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

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

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

активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 
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– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания; функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, 

экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), 

гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, 

дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 

изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, 

происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические 

законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, 

К. Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; 

организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и 

формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и 

экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной 

среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии и 

биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
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9) сформированность умений критически оценивать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников 

(средства массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать 

этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по 

отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
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– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
 

Предметная область «Основы безопасности и защиты Родины». 

По учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 
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национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; 

знание о действиях при сигналах гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 

государства; знание положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки 

(включая общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-

медицинской и технической подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях 

ведения боевых действий, овладение знаниями требований безопасности при обращении со 

стрелковым оружием; 

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии 

оружия массового поражений, а также способах защиты от него; 

6) сформированность представлений о применении беспилотных летательных 

аппаратов и морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения 

современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора 

построения профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечении законности и правопорядка; 

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных 

ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения. Знание правил безопасного поведения на транспорте, 

умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; 

умение применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

12) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знание прав и обязанностей граждан 

в области пожарной безопасности; 

13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; сформированность представлений об инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, способах профилактики; сформированность представлений 

о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять 

табельные и подручных средства само- и взаимопомощи; 

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

15) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, 

терроризма; овладение знаниями о роли государства в противодействии терроризму; умение 

различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности, при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса «Основы безопасности и защиты Родины» 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей. 

 

Предметная область «Физическая культура». 

По учебному предмету «Физическая культура» требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей. 

 

Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  основной  образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным 

предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", 

"Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский и 

китайский язык), "Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена по учебному предмету "Математика". 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

 итоговую аттестацию. 

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 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 
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материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 

работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

 
Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

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. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной 

организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
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деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке 

читательской, естественно-научной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе; 

 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее 

вместе – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов 

или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно- творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта является 

одна из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

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

других; 

 предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 
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 коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учѐтом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 
Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

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 проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 
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письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учѐтом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем 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 учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования с 

целью обоснования возможности, форм и условий продолжения освоения учащимися 

соответствующей основной образовательной программы в учреждении. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному предмету 

(учебному курсу, элективному курсу) по итогам учебного года в IV четверти (апрель 

– май). Если изучение учебного предмета (учебного курса, элективного курса) 

заканчивается в I полугодии учебного года или форма промежуточной аттестации по 

предмету (курсу) связана с выполнением проектной (учебно-исследовательской) 

работы, то промежуточная аттестация по данному предмету (курсу) может быть 

проведена по окончанию изучения предмета (курса) или по окончанию выполнения 

работы. 

Промежуточная аттестация проводится для учащихся 8 – 11 классов как 

отдельная процедура по каждому предмету (курсу) учебного плана в формах, ежегодно 

рассматриваемых на заседании педагогического совета и утверждаемых приказом 

директора МАОУ «Технический лицей» вместе с учебным планом на текущий учебный 

год 
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Успешное прохождение промежуточной аттестации отражает освоение учащимся 

образовательной программы текущего учебного года и является основанием наряду с 

положительными годовыми отметками по всем учебным общеобразовательным 

предметам, включенным в учебный план, для перевода учащегося в следующий класс. 

Учащиеся 8-х и 10-х классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, по 

решению педагогического совета переводятся в следующий класс, учащиеся 9-х, 11-х 

классов допускаются к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Государственная итоговая аттестация 

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 среднего 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 единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 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 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 
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образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий 

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. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается 

уровень их рефлексивности (осознанности). 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 способность осуществлять 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в 

различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

напрямую связано 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, что 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. 

Программа формирования 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; 
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 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. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Роль программы развития УУД в реализации требований ФГОС СОО – 

обеспечение комплексного подхода к развитию УУД. Полноценное развитие УУД у 

учащихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на всех без 

исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении 

воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, 

умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных УУД 

учащимися для решения широкого круга практических и познавательных задач. В 

программе развития УУД определены методики формирования УУД (типовые задачи), 

подходы к организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

использованию средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая 

учащимся достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
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действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

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

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

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

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 
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разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- 

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

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

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

(далее – 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, 
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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 путѐм 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 учѐтом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности еѐ целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учѐтом 

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); 

 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- 
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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, еѐ соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму еѐ представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 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 своѐ 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 учѐтом 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 приобретѐнный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
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 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретѐнному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным 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. 

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 собственных 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 проведѐнного 

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); 
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 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 языковых 

средств изучаемого иностранного языка; 

 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; 
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 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: 

 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 соответствие 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 
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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. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 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 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 отсчѐта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твѐрдого (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); 
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 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, радиоприѐмник, 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 полѐта 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 

расчѐтные 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 твѐрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчѐт сил упругости; изучение устойчивости твѐрдого 

тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 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; 
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 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 естественнонаучной 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 расчѐтных 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 приѐмы 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 
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показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 

наблюдаемыми климатическими изменениями; 

 оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, 

их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих 

остроту 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 

использования фактического материала, 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 учѐтом 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, 
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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 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; 

 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. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: учащимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

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

Функции УУД включают: 
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
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метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, выделены четыре блока универсальных учебных действий: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания (нравственно-этической ориентации), реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знании моральных норм, умении выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – 

определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных 

ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек 

решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования); 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они 

связаны с основными структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (определение цели и задач), планирование действий, анализ условий 

деятельности и определение порядка операций, осуществление пошагового и итогового 

контроля и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 
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саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются 

четыре группы: 

смысловое чтение, которое включает: 

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

знаково-символические действия, включая моделирование, к которым относятся: 

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, 

 и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

логические универсальные действия, которым относятся: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения,

 сериации, классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, умение делать 

выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

формирование и развитие экологического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия

 обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

слышать, вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

организация учебного сотрудничества, которое включает: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера (управление коммуникацией) 

– контроль, коррекция, оценка его действий; 

осуществление коммуникации, к которой относятся: 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение устной монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации; 

 владение письменной речью; 

развитие компетентности в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Эффективное освоение учащимися УУД обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение учащихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а также во 

внеурочной деятельности (использование единых типовых задач применения 

универсальных учебных действий). 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение 

рассматриваемого УУД проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над 

текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от 

конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, 

которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных 

предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования 

от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих 

ситуаций для последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме 

того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, 

связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования отдельных УУД. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
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на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

УУД. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные УУД. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать УУД 

«Стратегия смыслового чтения» 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как способствует «формированию и совершенствованию 

иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, 

личностные УУД. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, УУД подраздела «Стратегия 

смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно 

она способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному  развитию  ученика.  С  ней  связаны  такие  задачи  предмета,  как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные УУД, УУД подраздела 

«Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

еѐ осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 
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гражданской   идентичности,   патриотизма,   гражданственности,   социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные УУД, УУД подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела 

«ИКТ-компетентность». 

Этому способствует  «формирование  умений и  навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в

 целостном,  многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нѐм способствует личностному развитию. Предмет 

«Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных УУД, учебных 

действий подраздела «ИКТ-компетентность». Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – фор- мирование 

коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД, УУД 

подраздела «ИКТ-компетентность». Этому оказывает содействие «формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, УУД подраздела «Стратегия 

смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных системати- 

зированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». Этому 

способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 
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зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Большую  роль  в  становлении  личности  ученика  играют  предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному 

развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления учащихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных УУД. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной 

активности учащихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение 

опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма 

заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Формированию  УУД  способствует  также внеурочная 

деятельность, организованная в МАОУ «Технический лицей» в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 5 направлениям: 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному и социальному. 

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную 

ситуацию, в которых действуют и будут действовать учащиеся, специфику 

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

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, 

но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с 

осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В 

этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения 

на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

учащихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

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

открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 
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задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- 

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

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

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования УУД в школе. 

 

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 (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

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

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

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения 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 
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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. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Используются элементы математического 

моделирования и анализа как инструмент интерпретации результатов исследования. 

Проблематика и методология индивидуального проекта должны быть 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. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработку образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 

по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации 

проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных 

конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо от 

формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся 

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 с обучающимися, 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. Параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. 
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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. 

 

2.2.2. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. 

п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования  рекомендуется  организовывать  образовательные  события,  выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
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– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

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

с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

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

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного

 масштаба и направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации; 

–     получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

Перечень типовых задач применения УУД, используемых на уровне среднего 

общего образования, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 10-11 класс 

 

 

 

Типовые задачи, 

применяемые в 

рамках учебной 

деятельности 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических универсальных 

учебных действий 
Применение ИКТ 

 

 

Типовые задачи, 

применяемые в 

рамках учебной, 

проектной и учебно- 

исследовательской 

деятельности 

Стратегии смыслового чтения Дискуссия 

Метод ментальных карт Эколого-

образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно- 

практические) задачи на приобретение и 

интеграцию знаний, решение проблем, 

коммуникацию, использование ИКТ для 

обучения, саморегуляцию и 
самоорганизацию, формирование рефлексии 

Типовые задачи, 

применяемые в 

рамках 
учебной, проектной и 

Метод проектов (индивидуальные ≈100%) 

Дебаты 
Кейс-метод 
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Учебно- 

исследовательско

й 
деятельности 

Учебно-исследовательская деятельность 

(выполнение учебных проектов 
(исследований), индивидуальных) 

 

Типовые задачи применения УУД: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей / функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 
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полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно- 

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки. 

 

Комплекс типовых задач применения УУД обеспечивает учащимся достижение 

всех метапредметных результатов (таблица 2). 

Таблица 2 

Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают типовые задачи 

Универсальное учебное действие Типовые задачи 

применения универсальных 

учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное) 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

(целеполагание) 

Постановка и решение учебных 

задач Учебное 

сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность Кейс-метод 

Р2 Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

(планирование) 

Постановка и решение 

учебных задач Организация 

учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность Кейс-метод 

Р3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 
осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и 

коррекция) 

Постановка и решение 

учебных задач Поэтапное 

формирование умственных 

действий 

Организация учебного 

сотрудничества Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания Учебно-

познавательные (учебно- 

практические) задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 
Учебно-исследовательская 



97  

деятельность 

Р4 Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка и 

прогнозирование) 

Организация учебного 

сотрудничества Технология 

формирующего 

(безотметочного) 

оценивания Учебно-

познавательные (учебно- 

практические) задачи на 

саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Универсальное учебное действие Типовые задачи 

применения универсальных 

учебных действий 

Р5 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Постановка и решение 

учебных задач Организация 

учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность Учебно-

познавательные (учебно- 

практические) задачи на 

формирование рефлексии 

Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 
Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы (логические УУД) 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование логических 

универсальных учебных 

действий Стратегии 

смыслового чтения Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность Дебаты 
Кейс-метод 
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П7 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

Постановка и решение 

учебных задач, включающая 

моделирование Поэтапное 

формирование умственных 

действий 

Метод ментальных карт Кейс-

метод 

Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 
П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт Кейс-

метод 

Дебаты 

Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

П9 Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации 

Эколого-образовательная 
деятельность 

П10 Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Применение ИКТ 
Учебно-познавательные 

(учебно- 

практические) задачи на, 

использование Метод 

проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение организовывать учебное Организация учебного 
сотрудничества 

Универсальное учебное действие Типовые задачи 

применения универсальных 

учебных действий 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета 

интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 



99  

К12 Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 
контекстной речью (коммуникация) 

Организация учебного 

сотрудничества Дискуссия 

Кейс-метод Дебаты 

Учебно-познавательные 

(учебно- 

практические) задачи на 

коммуникацию Учебно-

исследовательская 

деятельность 

К13 Формирование и развитие 
компетентности в области использования 

информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность) 

Применение ИКТ 
Учебно-познавательные 

(учебно- 

практические) задачи на 

использование ИКТ для 

обучения 

Метод проектов 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий представлено 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

Типовая задача Краткое описание Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 
формируемые) 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности 

Постановка и 

решение учебных 

задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую 

дети открывают наиболее общий способ действия для 

целого класса задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства учащихся 

с новыми предметными понятиями и общими 

способами действий с этими понятиями. 

Технология постановки и решения учебной задачи 

включает четыре этапа: 

– ситуация «успеха» – выполнение задания на 

хорошо известный учащимся способ действия; 

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне 

похожего задания, но требующего применения нового 

способа действия с новым понятием, помогающее 

ученикам осознать границы между «знаю» и «не 

знаю»; 

– решение учебной задачи (высказывание и 

проверка гипотез, приведение доказательств в ходе 

учебного диалога или группой работы, 

индивидуальная форма работы с поиском информации 

в различных источниках и т. п.); 

– моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. 

п.) 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль 

Коррекция 

Познавательная 

рефлексия 
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Поэтапное 

формирован ие 

умственных 

действий 

Теория планомерного поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П. Я. Гальперина 

определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных 

предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и 

правильное выполнение учеником нового способа 

действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. 

воспитание желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно 

переносить выполнение действий из внешней 

предметной формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема 

условий связана с постановкой и решением учебных 

задач, так как в ходе решения учебной задачи 

проектируется новый способ действия с предметным 

понятием, правильный алгоритм его выполнения, 

который фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы 

будущего действия, включает в себя знакомство с 

составом действия, требованиями к нему и 

составление модели действия (этап совпадает с 

решением учебной задачи и созданием модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на 

реальные предметы или использование модели; 

3) при выполнении действия используется 

внешняя речь, потребность в использовании модели 

исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть переходит 

из сферы сознания в интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе 

закрепления предметных способов действий (умений 

и навыков). 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Моделирование 

Организаци я 

учебного 

сотрудничес тва 

Учебное   сотрудничество   (по   

определению И. А. Зимней) – это многостороннее 

взаимодействие внутри учебной группы и 

взаимодействие учителя с группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, 

это принцип взаимодействия учащихся класса и 

учителя между собой, направленное на достижение 

планируемых результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

непосредственное обращение учащихся друг к другу 

за советом  и  помощью,  обеспечивает  освоение  

таких 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 
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Типовая 

задача 
Краткое описание Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 
формируемые) 

 действий, как обращение за помощью друг к другу, 

формулировка своей точки зрения, выяснение точек зрения 

своих партнеров, обнаружение разницы точек зрения, 

разрешение разногласий с помощью аргументов); 

 сотрудничество с учителем (возникает, когда 

учащийся / группа учащихся при решении поставленной 

учителем практической задачи замечает(ют) причины 

своей некомпетентности и формулирует(ют) вопрос о 

конкретной помощи, которая ему/им необходима для 

решения задания и обращается к учителю); 

 сотрудничество с самим собой (предполагает умение 

фиксировать, анализировать и оценивать изменения 

собственной точки зрения в результате приобретения новых 

знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 фронтальная работа с классом; 

 индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые учащимся в рамках парной и 

групповой работы требуют совместной работы с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного 

продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую 

можно создать на основе: 

– единой цели, которую можно достичь только сообща; 

– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник 

группы отвечает за собственные успехи и успехи 

товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная 

учебно-познавательная, учебно-практическая, творческая и 

другая деятельность учащихся в группе на основе взаимной 

помощи и поддержки достигается, как правило, либо 

выделением внутригрупповых ролей, либо делением 

общего задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и 

эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их 
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Типовая задача Краткое описание Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 
формируемые) 

 совершенствования. 
Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при 

выполнении учащимся индивидуального задания возникает, 

если учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки 

сложившихся у ученика способов действия; 

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог 

обнаружить объективную причину своей некомпетентности 

и указать ее взрослому; 

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их 

инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает 

все возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на  

языке  содержания  обучения,  в  виде  гипотез  о 
недостающем знании (по Г. А. Цукерман) 

 

Технология 

формирующ 

его 

(безотметоч 

ного) 

оценивания 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания обеспечивает включение учащихся в 

контрольно-оценочную деятельность, в ходе которой они 

осваивают способы контроля и оценки, выявление 

критериев оценки, соотнесение результата и действия с 

образцом, поиск причин появления ошибок и выстраивание 

траектории по их устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: 

 заполнение листов самоконтроля и самооценки; 

 проведение прогностической и ретроспективной 

оценки в ходе выполнения самостоятельных работ; 

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью 

определения индивидуального маршрута по устранению 

причин возникающих ошибок и достижению планируемых 

результатов; 

 гибкая система балльной отметки; 

 комментирование и взаимооценка устных ответов. 

Условием эффективного применения технологии 

формирующего (безотметочного) оценивания на уровне 

среднего общего образования является реализация данной 

технологии на уровне начального общего образования 

Целеполагание 

Контроль и 

коррекция Оценка 

и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 

Учебне 

сотрудничество 

Учебные 

задания, 

обеспечива 

ющие 

формирован 

ие 

логических 

универсаль 

ных учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий, том 

числе: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

Логические 

действия 
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Типовая 

задача 
Краткое описание Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 
формиуемые) 

 недостающих компонентов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, 

умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по аналогии), 

анализ истинности утверждений, умение делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

 

Применение 

ИКТ 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

происходит в процессе применения инструментов ИКТ и 

источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Формулировка заданий, обеспечивающих 

формирование ИКТ-компетентности, должна помочь 

учащимся осознать, что приобретение новых знаний или 

освоение новых компетенций (в рамках данного задания) 

невозможно или затруднительно без применения ИКТ. 

В образовательной деятельности используются: 

 электронные учебники; 

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, 

виртуальные лаборатории и музеи, другие специально- 

разработанные программы для обучения; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; 

 Интернет-технологии. 

ИКТ- 
компетентность 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-
исследовательской 

деятельности 
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Стратегии 

смыслового 

чтения 

Читательская грамотность предполагает осознание цели 

чтения, овладение различными видами и стратегиями 

чтения. Под стратегиями чтения понимают способы 

действий читателя по обработке различной информации 

текста. Стратегия – это некоторый способ приобретения, 

сохранения и использования информации, служащий 

достижению определенных целей и приводящий к 

определенным результатам (Дж. Брунер). Основное условие 

отнесения действия к стратегиям – наличие одинакового 

способа работы с материалом при изменении самого 

материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три группы в 

зависимости от того, в какой момент читатель работает с 

текстом: до чтения, во время чтения, после чтения текста. 

1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность 

готовит читателя к встрече с текстом. Действия, 

направленные на мотивацию читателя к работе с текстом: 

– постановка цели чтения; 
– актуализация предшествующих знаний; 

Смысловое чтение 

 – просмотр заголовка и подзаголовков; 
– предположение о цели написания текста, т.е. замысле 

автора. 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет 

управлять процессом чтения: 

– выдвижение гипотез; 

– размышление во время чтения о том, «насколько 

хорошо я понимаю прочитанное»; 

– постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог 

с текстом»); 

– самоконтроль во время чтения. 

3. Послетекстовая деятельность направлена на включение 

полученной информации в систему понятий, знаний и 

умений читателя. Такая деятельность включает 

обдумывание текста и выполнение задания 

(репродуктивного, продуктивного, творческого) 
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Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) 

– способ организации совместной деятельности с целью 

интенсификации процесса принятия решений в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или 

проблемы. Дискуссия обеспечивает активное включение 

учаюихся в поиск истины; создает условия для открытого 

выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 

обсуждаемой теме и обладает особой возможностью 

воздействия на установки ее участников в процессе 

группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать 

внимание на следующие аспекты: 

– на обсуждение учащихся выносятся темы, имеющие 

проблемный характер, содержащие в себе противоречивые 

точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки 

учащихся. Целесообразно предложить учащимся на выбор 

несколько вариантов проблем, связанных с конкретной 

учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие 

темы как значимой для себя, возникает мотивация к ее 

активному обсуждению; 

– тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются учащимся заранее; указывается литература, 

справочные материалы, необходимые для подготовки к 

дискуссии; организуется самостоятельная работа учащихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 

1. Введение в дискуссию. На данном этапе происходит 

формулирование проблемы и целей дискуссии; создается 

мотивация к обсуждению – определяется значимость 

проблемы,   указывается   на   нерешенность   и 

Логические 

действия Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое чтение 
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 противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается 

регламент дискуссии и ее основных этапов; 

вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется 

единство понимания темы дискуссии, используемых в ней 

терминов, понятий. 

2. Обсуждение проблемы. Данный этап предполагает 

обмен мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – 

собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося 

их друг с другом. 

3. Подведение итогов обсуждения. На данном этапе 

предполагается: 

– выработка учащимися согласованного мнения и 

принятие группового решения; 

– обозначение ведущим аспектов позиционного 

противостояния и точек соприкосновения в ситуации, 

когда дискуссия не привела к полному согласованию 

позиций участников; 

– совместная оценка эффективности дискуссии в 

решении обсуждаемой проблемы и в достижении 

педагогических целей, позитивного вклада каждого в 

общую работу 

 

Метод 

ментальных 

карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения 

процесса мышления с помощью графических элементов. 

Ментальная карта создается в виде разветвленной схемы, на 

которой помещаются слова, идеи или понятия, связанные 

линиями, отходящими от центрального понятия или идеи. 

Итоговым результатом могут являться как логически 

структурированные схемы, так и творческие красочные 

рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

Главный объект изучения располагается в центре. 

Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, 

нижестоящие «ветви» соединяются только с главными 

«ветвями». 

На каждой «ветви» фиксируется только одно слово. 

Приветствуется использование цветных карандашей и 

ручек, фломастеров. Одинаковым цветом необходимо 

выделять  элементы,  относящиеся  к  одной  главной 

«ветви» ментальной карты. 

Приветствуется использование знаков и пиктограмм, 

позволяющих обозначать взаимосвязи между элементами 

ментальной карты. 

Логические 

действия 

Моделирование 

Смысловое чтение 
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Приветствуется использование рисунков, позволяющее 

ученикам лучше запоминать изучаемый материал 

Эколого- 

образовател 

ьная 

деятельност 

Экологическое мышление является 

продуктом эколого- образовательной деятельности учащихся, обеспечивающей формирование такого качества личности 
ученика,  которое  позволяет  ему  
самостоятельно 

Экологическое 

мышление 

Логические 
действия 

 анализировать экологическую ситуацию, выделять 

проблемы, находить способы решения этих проблем и 

осуществлять рефлексивно-оценочные действия. 

Существенной особенностью экологического мышления 

является отыскание нескольких вариантов решения 

экологической задачи и их обязательная «фильтрация» с 

использованием общечеловеческих приоритетов. 

Эколог должен уметь выполнять следующие логические 

операции: 

– умение предвидеть результат воздействий на 

экосистему; 

– умение устанавливать скрытые взаимосвязи между 

наблюдаемым явлением и экологическими событиями, 

которые происходили в прошлом, и наоборот, на основании 

наблюдаемых явлений прогнозировать экологическую 

ситуацию; 

– умение представить экологическое явление в целом на 

основе анализа его отдельных элементов; 

– умение разделить общее явление на частные 

проблемы, отдельные экологические ситуации. 

На основании перечисленных умений можно определить 

основные виды деятельности, которые необходимо 

использовать для формирования экологического мышления: 

– выбор наиболее эффективных способов решения 

экологических задач в зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, оценка 

процесса и результатов деятельности человека; 

– постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении экологических проблем; 

– прогнозирование конечного результата; 
– выдвижение гипотезы и выбор из множества 

возможных вариантов наиболее приемлемого; 

– установление причинно-следственных связей. 

Эколого-образовательная деятельность организуется на 

материале различных учебных предметов. 

Познавательная 

рефлексия 

Целеполагание 

Учебно- 

познаватель 

ные (учебно- 

практически 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для учебных предметов) с учебным 

материалом, служащим основой для последующего 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция Оценка и 
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е) задачи на 

приобретен 

ие и 

интеграцию 

знаний, 
решение 

проблем, 

коммуникац 

ию, 

использован 

ие ИКТ для 

обучения, 

саморегуляц 

ию и 

самоорганиз 

ацию, 

формирован 

ие 

рефлексии 

обучения. 

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, направленных на: 

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования 

знаково-символических средств и / или логических операций; 
2) формирование навыка разрешения проблем / 

проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределенности; 

3) формирование навыка сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей / функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

4) формирование навыка коммуникации, требующие 

создания письменного или устного текста / высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объемом, форматом; 

5) формирование навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполненной работы; 

6) формирование навыка рефлексии, что требует учащихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и / или 

самостоятельной постановки учебных задач; 

7) формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от учащихся выражения ценностных суждений и / 

или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и / или личностных 

ценностях, а также аргументации своей позиции или оценки; 

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки 

учебных заданий, которые помогают выделить учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, а также 

скорректировать формулировки учебных заданий, превращая 

их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание стимулирует учащихся приобретать новое 

знание, и на какой основе строится это новое знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия Знаково- 

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ- 

компетентность 
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продвижения от воспроизведения известного образца к 

самостоятельному пополнению знаний. В таком задании 

предлагается создать или исследовать новую для учаюихся 

информацию на основе имеющихся знаний. 

Учащиеся могут сделать это с помощью: 

 создания модели объекта/процесса, схемы решения 

задачи путем преобразования или использования новой 

формы представления информации; 

 использования логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известными понятиями. 

Интеграции знаний способствует использование 

содержания, идей и(или) методов других предметов; поэтому 

«хорошее» задание, как правило, междисциплинарное 

(межпредметное). 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует использования навыков и способов 

решения проблем и воплощения найденных решений в 

практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее подходов 

к анализу незнакомой проблемы или ситуации, требующей 

принятия решения в ситуации неопределенности, при этом 

разрешение проблемы или ситуации может иметь 

практическое значение, или представлять личностный, 

социальный и/или познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от учащихся: 

 анализа возможных вариантов решения и 

обоснованного выбора или разработки оптимального или 

наиболее эффективного решения; 

 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, 

ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) 

или «нового взгляда» на известный объект с целью 

построения модели объекта, реконструкции событий 

прошлого или прогнозирования возможных результатов 

взаимодействия, установления закономерностей или 

выявления «болевых точек» и планирования системы мер 

по их устранению и т.п.; 

 нахождения нового способа решения задачи, 

конструирования изделия или макета изделия, отвечающего 

поставленным требованиям, создания иного объекта, 

например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора 

физических упражнений, направленных на решение 

конкретной задачи в рамках заданных условий; 

всесторонней  критической  оценки  и  проверки 

найденного решения, его реализации на практике или 

представления экспертам или заинтересованным лицам. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает 

деятельность в ситуации как недостающей, так и 
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избыточной информации; позволяет учащимся проявить 

имеющиеся предпочтения, предоставляя возможность 

выбора тематики, способа решения или его оформления. 

3. Сотрудничество 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует сотрудничества учащихся между 

собой и(или) с другими людьми, и требуется ли при этом 

создание общего продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

совместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов и 

предполагает координацию усилий и разделение 

ответственности за конечный результат (например, модель, 

макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный 

составной вопрос и т.п.). 

Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с 

распределением ролей/функций внутри группы. 

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного 

вклада от каждого ученика и (2) зависимости как 

результата работы (конечного продукта), так и процесса ее 

выполнения каждым участником группы от вклада других 

участников. 

4. Коммуникация 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует развернутой коммуникации – 

устного или письменного высказывания на определенную 

тему и с определенной целью, хорошо 

структурированного, аргументированного, логичного и 

последовательного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

предполагает создание письменного или устного связного 

высказывания, например, текста-описания или текста- 

рассуждения, устного или письменного заключения, 

комментария, пояснения, описания, отчета, формулировки 

и обоснования гипотезы, сообщения, оценочного 

суждения, аргументированного мнения, призыва, 

инструкции и т.п., с заданными параметрами: тематикой, 

коммуникативной задачей, объемом, форматом. 

Учащиеся могут выполнять данное требование путем 

создания текста, построения устного монологического 

высказывания или участвуя в диалоге или общем 

обсуждении. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное 

и осознанное использование речевых средств для 

решения конкретной коммуникативной и(или) 

познавательной задачи; явно определяет четкие рамки 

коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует от учащихся управления своей 

деятельностью и обеспечивает для этого необходимые 

условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет 
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учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы. 

Эти требования могут быть реализованы, если 

выполнение задания достаточно объемно: рассчитано на 

относительно длительный срок (не менее недели) и 

предусматривает ряд этапов. Формирование умения 

распределять между собой обязанности возможно только 

при выполнении коллективного задания. Формированию 

умения контролировать качество выполнения работы 

способствует заблаговременное предъявление учителем 

требований к качеству создаваемого продукта, например, 

подробных критериев оценки результатов выполнения 

задания. 

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный 

проект, с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее 

оценки; в ходе выполнения задания контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 

6. Рефлексия 
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание позволяет учащимся осознавать над 

мотивы, содержание, способы действий, 

успешность/неуспешность своей учебной деятельности, ее 

причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов целям и способам действий, т.е. задание 

предполагает ответ учащихся на вопрос типа: 

«Все ли получилось так, как вы задумали? Что не 

получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от 

учащихся: 

соотнести результаты выполнения задания со своим 

пониманием учебной задачи; 

 - соотнести результаты выполнения задания с 

самостоятельно разработанными или предоставленными 

учителем критериями оценки; 

 установления причинно-следственных связей между 

результатами и способом выполнения. 

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления 

позитивных и негативных факторов (например, что 

помогает/мешает, или что полезно/вредно, что нравится/не 

нравится и т.п.) и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.). 

7. Ценностно-смысловые установки 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 
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учебное задание стимулирует и позволяет учащимся 

выразить и аргументировать свою жизненную позицию по 

отношению к обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

выражения своей позиции к обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и(или) 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации своей 

позиции. 

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) 

учащиеся могут: 

 выбрав из предложенных одно или несколько 

ценностных суждений, которые они разделяют, или 

противопоставив имеющимся ценностным суждениям 

собственное; 

 оценить степень своего согласия с тем или иным 

ценностным суждением (по шкале от «совершенно не 

согласен» до «полностью согласен»); 

  прямо высказав свою позицию в свободной форме по 

отношению  к   конкретному наблюдаемому факту 

(например, к   просмотренной  сцене,  прочитанному 

эпизоду, полученному или выполненному заданию и т.д.). В

 «хорошем  задании» учащимся, как  правило, 

предлагается      аргументировать   (пояснить, 

прокомментировать) свою позицию/выбор/оценку. 

8. ИКТ-компетентность 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание поощряет учащихся использовать ИКТ для 

решения коммуникативных и познавательных задач и 

способствует формированию ИКТ-комптентности 

учащихся, открывая им новые возможности использования 

ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает  

разумное  и  оправданное  использование ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем, самоорганизации, а также навыков использования 

ИКТ). 

Для выполнения заданий учащиеся обращаются к 

персональным компьютерам, Интернету, различным 

цифровым устройствам и приборам, позволяющим 

фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, 

звуки, тексты, преобразовывать и представлять 

информацию, использовать и создавать медиа-объекты, 

вести коммуникацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует 

общему развитию способностей детей, так и развитию 

отдельных учебных умений (универсальных и 

специальных), а также позволяет более эффективно 

использовать все ресурсы, включая временные 
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Метод 

проектов 

Под учебным проектом подразумевается комплекс 

поисковых, исследовательских расчетных, графических и 

других видов работ, выполняемых учащимися 

самостоятельно (в парах, в малых группах, в группах или 

индивидуально) с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы. 

Проектная деятельность включает следующие этапы: 

 мотивационный этап; 

 выбор темы; 

 постановка целей и задач, составление плана работы; 

 сбор информации; 

 выполнение проекта; 

 оформление результатов (заполнение паспорта 

проекта); 

 защита проекта; 

 рефлексия. 

Целеполагание 
Планирование 

Контроль и 
коррекция Оценка 
и прогнозирование 

Познавательная 
Рефлексия, 

саморегуляция 
Логические 

действия 
Знаково- 

символические / 
моделирование 

смысловое чтение 
Активное 

использование 
словарей и 

поисковых систем 
Учебное 

сотрудничество 
(групповые) 

Коммуникация 
ИКТ- 

компетентность 

Учебно- 

исследовате 

льская 

деятельност ь 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

вовлечение учащихся в решение творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом в различных областях науки, техники, 

искусства, включающей основные этапы, характерные 

для  научного  исследования.  В  ходе  исследования 

организуется поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает: 

 формулировку проблемы исследования; 

 выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 

 последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений; 

 представление результатов работы и заполнение 

паспорта исследования; 
рефлексию. 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция Оценка 

и прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия Знаково- 

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ- 

компетентность 
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Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая 

определенный уровень состязательности. Достижение целей 

и результатов основано на соблюдении трех основных 

принципов дебатов: 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, 

можно атаковать аргументы оппонентов, но не самих 

оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным 

сложно, это может быть связано с признанием отсутствия 

аргументов или ошибочности логических построений. 

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для 

состязания. Это обучение, облеченное в состязательную 

форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо учесть 

следующие аспекты: 

1. Тема должна затрагивать значимые проблемы. 

2. Тема должна представлять интерес (быть 

актуальной). 

3. Тема должна быть пригодной для спора. 

4. Тема должна давать одинаковые возможности 

командам. 

5. Тема должна иметь четкую формулировку. 

6. Тема должна иметь положительную формулировку 

для утверждающей команды. 

7. Тема должна стимулировать исследовательскую 

работу. 

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 
1) содержательная: 

− освоение нового содержания; 
− осознание трудностей, противоречий, связанных с 

обсуждаемой проблемой; 

− актуализация ранее полученных знаний, творческое 

переосмысление возможностей их применения; 

− стимуляция творческой, поисковой деятельности в 

условиях состязания. 

2) коммуникационная: 

− выполнение коллективной задачи; 

− согласованность в обсуждении проблемы и 

выработка подхода к ее решению; 

− соблюдение специально принятых правил и процедур 

совместной деятельности; 

3) личностная: 

− воспитание толерантности к различным мнениям; 

− развитие критического мышления; 

− воспитание социально осведомленных граждан; 

− развитие интереса к текущим событиям; 

− развитие умения переработки информации для 

убедительного изложения; 

− обучение эффективному представлению своей 

позиции, ее аргументации; 

− формирование стиля публичного выступления; 
2) − приобретение лидерских качеств 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое чтение 

Логические 

действия 
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Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, 

основой которого является коллективное решение 

реальных проблемных ситуаций. 

Залогом эффективного применения метода является 

творческая работа преподавателя по разработке кейса 

(проблемной ситуации) и вопросов для его анализа. 

Содержание кейса должно опираться на социальный опыт 

учеников, быть актуальным (например, указывается 

реальный уровень цен, используются географические 

топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал 

наличие нескольких вариантов решения проблемы 

Логические 

действия Знаково- 

символические / 

моделирование 

Смысловое чтение 

Учебное 

сотрудничество 

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов 

организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания 

одной типовой задачи применения универсальных учебных действий можно составить 

большое количество конкретных заданий и учебных ситуаций для всех без исключения 

учебных предметов. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, а также во внеурочной 

деятельности и в процессе реализации программы воспитания и социализации. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Типовые задачи формирования личностных УУД 

Особенностью личностных УУД является то, что их развитие обеспечивается 

совокупностью различных видов деятельности, в которых участвует подросток, в том 

числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, ценностно- 

ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых результатов 

обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности. 

Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД, также обеспечивает развитие личностных УУД 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Влияние применения типовых задач на развитие личностных УУД 

Личностные универсальные учебные действия Типовые задачи применения 

регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных УУД, 

положительно влияющие на 

развитие личностных 

Самоопределение 
Развитие Я-концепции и 

самооценки личности: 

формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия 

Организация учебного 
сотрудничества 
Технология

 фо

рмирующего (безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Метод проектов 
Учебно-исследовательская 
деятельность 
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Смыслообразование 
Формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: 

развития познавательных 

интересов, учебных мотивов; 

формирования мотивов 

достижения и социального 

признания; 

мотива, реализующего 

потребность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного 

сотрудничества Стратегии 

смыслового чтения 

Эколого-образовательная 

деятельность Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Нравственно-этическое оценивание включает: 

знание основных моральных 

норм (справедливое

 ра

спределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, 

ответственность); 

выделение нравственного 

содержания поступков на основе 

различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается 

Организация учебного 

сотрудничества Стратегии 

смыслового чтения Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность Учебно-

познавательные и учебно- 

практические задачи 

ценностные установки 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 

полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 

предметных знаний (урочная деятельность). Предметные планируемые результаты, 

освоение которых влияет на достижение личностных результатов, представлено в рабочих 

программах учебных предметов. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым 

условием эффективной подготовки учащихся. Эффективность реализации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обусловлена возрастными особенностями 

подростков, для которых проектная деятельность является ведущей. Учебная 

деятельность как процесс овладения общественно выработанными способами действий, 

остается актуальной, но при этом возникает обусловленная возрастными особенностями 

подростка необходимость в формировании собственного, авторского действия ученика 

(по К. Н. Поливановой). Условия для формирования авторских действий создают 

проектная и учебно-исследовательская деятельность. Включение учащихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность может быть реализовано как в рамках урочной, 

так и внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. Проектная деятельность учащихся, в 
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значительной степени, ориентирована на получение практического результата, 

обеспечивающего решение конкретной задачи прикладного характера и имеющего 

конкретное выражение. 

Исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

творческих, исследовательских задач с заранее известным решением (в соответствии с 

научной методикой), имеющие полученный на основе данной методики собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о 

характере исследуемого явления. 

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых знаний, 

оно является одним из видов познавательной деятельности, а проект – процесс, 

направленный на решение конкретной практической задачи. Разработка проекта – 

творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, в то время как 

исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, схемами и алгоритмами. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации проекта. 

Обязательным же условием исследования является гипотеза, и именно рамки гипотез 

позволяют регламентировать исследование. Таким образом, исследование строится на 

гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. Проект может быть реализован как 

самостоятельный элемент, так и в качестве этапа исследования (как средство 

доказательства / опровержения гипотезы). Сравнительный анализ проектной и учебно- 

исследовательской деятельности представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Сравнительный анализ проекта и исследования 

Проект Исследование 

Определение 

Проект – совместная учебно- 

познавательная, творческая или 

игровая деятельность 

 учающихся-

партнеров, имеющая общую 

цель, согласованные методы,

 способы

 деятельности, 

направленная на достижение 

общего результата   по   

решению   какой-либо 

проблемы, значимой для 

участников проекта. 

Исследование – проведение 

определенной работы по поиску 

информации, ее обработке, анализ 

полученных результатов. 

Цель, особенность 
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Проект Исследование 

Создание какого-либо заранее планируемого объекта, модели или прототипа; воплощение известной идеи в практику, подтверждающей практическую значимость, применимость, имеющую весомый социальный эффект Интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования и представленную в стандартном виде (не практическая  значимость,  применимость 

результатов исследования, 

характеристика социального 

эффекта исследования) 

Гипотеза 

Вариативно (творческие,

 социальные, 

информационные проекты  могут не 
содержать гипотезу). 

Обязательно выдвижение 

гипотез и теорий, их

 экспериментальная и

 теоретическая 
проверка. 

Метод 

Репродуктивный,
 эв
ристический, 
исследовательский и пр. 

Исследовательский 

Этапы деятельности 

 определение темы проекта, 

поиск и анализ проблемы, 

постановка цели проекта, выбор 

названия проекта; 

 обсуждение возможных 

вариантов исследования, 

сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор 

и изучение информации, 

определение формы продукта и 

требований к продукту, 

составление плана работы, 

распределение обязанностей; 

 выполнение

 запланированных 

технологических операций, 

внесение необходимых 

изменений; 

 подготовка и защита проекта; 

 анализ результатов 

выполнения проекта, оценка 

качества выполнения проекта. 

 формулирование проблемы, 

обоснование актуальности 

выбранной темы; 

 выдвижение гипотезы; 

 постановка цели и 

конкретных задач исследования; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 выбор методов и методики 

проведения исследования; 

 описание процесса исследования; 

 обсуждение результатов 

исследования; 

 формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Субъектные отношения 

Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник – 

младший товарищ») в ходе передачи навыков практической деятельности, 

связанных с освоением 
деятельности. 

Характер аналитической деятельности 

Процесс анализа информации. 

Характер творческой деятельности 

Творчество «по плану». Максимально выражена «свобода 
творчества». 
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Результат 

Достижение

 запла

нированных результатов, 

создание уникального продукта  

с  учетом  запланированных 

ресурсов и изначально 

продуманных требований. 

Неопределенность результата, 

который могут дать исследования; 

процесс поиска неизвестного, 

поиска новых знаний; создание 

нового интеллектуального 

продукта. 

 

Типология форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в МАОУ «Технический лицей» может быть представлена 

следующим образом: 

 по ведущему методу или виду деятельности: исследовательские, творческие, социальные, 

игровые, информационные, практико-ориентированные; 

 по предметно-содержательной области: монопредметные (в рамках одной области знания, 

одного школьного предмета), межпредметные (интегрируют различные области знания об 

окружающем мире, изучаемые на разных предметах) и надпредметные (внепредметный 

проект, выполняется на стыках областей знаний, выходит за рамки школьных предметов); 

 по количеству участников проекта: индивидуальные, парные, малогрупповые (до 5 

человек), групповые (до 15 человек), коллективные (класс). 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров, предусматривается, что педагоги 

школы: 

 организуют в группе отношения взаимопонимания; 

 проводят эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 оказывают помощь в чѐтком формулировании целей группы и 

стимулируют проявления инициативы детей для достижения этих целей. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с 

учащимися проводится работа по формированию у них следующих учебных действий: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы 

учебно-исследовательской деятельности: 

 В урочной деятельности: 

 применение на уроке исследовательского метода обучения или решение проектных задач. 

Исследовательский метод можно определить как самостоятельное (без пошагового 

руководства учителя) решение учащимися новой для них проблемы с применением таких 

элементов научного исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, 
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выдвижение гипотезы и ее проверка, формулирование выводов, закона или 

закономерности. Применение исследовательского метода возможно в ходе решения 

сложной задачи, анализа первоисточников, разрешения поставленной учителем; 

 проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учебного 

исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок фантастического проекта, урок-рассказ об ученых, урок- защита 

проектов, в том числе исследовательских, урок-экспертиза и т.п.; 

 проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов. Учебный эксперимент может включать в себя все или 

несколько элементов настоящего научного исследования (наблюдение и изучение фактов 

и явлений, выявление проблемы, постановка исследовательской задачи, определение цели, 

задач и гипотезы эксперимента, разработка методики исследования, его плана, 

программы, методов обработки полученных результатов, проведение пилотного 

эксперимента, корректировка методики исследования в связи с ходом и результатами 

пилотного эксперимента, собственно эксперимент, количественный и качественный 

анализ полученных данных, интерпретация полученных фактов, формулирование 

выводов, защита результатов экспериментального исследования); 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

 На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

 факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета; 

 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с учащимися других школ; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах полагает выполнение обучающихся 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МАОУ 

«Технический лицей» может проводиться по направлениям: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое и др. 

1. Исследовательское направление. 

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с 

помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с 

помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на основании 
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которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Учебно- 

исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование и включает: 

обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 

полученных результатов. При этом используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое 

воспитание и культура безопасности, экологическое воспитание и др.). 

2. Инженерное направление. 

Инженерные творческие работы, ориентированны на изобретение, разработку, 

создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, материалов или 

процессов. 

Урочная деятельность (физика, математика, информатика, технология). Направления 

внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное 

воспитание, здоровьесберегающее воспитание). 

3. Прикладное направление. 

Прикладные проекты – проекты, основной целью которых является изготовление 

средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного характера. 

Работы, направленные на практическую деятельность, например, по охране окружающей 

среды, воспитанию активной жизненной позиции. 

Урочная деятельность (биология, экология, химия, география). 

Направления внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное 

воспитание, здоровьесберегающее воспитание, правовое воспитание и культура 

безопасности, экологическое воспитание). 

4. Информационное направление. 

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор 

информации о каком-то объекте или явлении, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

Продуктом такого проекта часто является публикация в средствах массовой информации, 

в том числе, в Интернете. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное 

воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное 

воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и 

культура безопасности, воспитание семейных ценностей, формирование 

коммуникативной культуры, экологическое воспитание). 

5. Социальное направление. 

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахождение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


122  

решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального продукта, 

развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни общества или его групп, 

проект нужный социуму. Представлены широким тематическим спектром: 

оздоровительные проекты; проекты историко-культурной направленности; 

ориентированные на проблемы и интересы конкретной этнической группы (или какой- 

либо молодежной субкультуры); социально значимые для определенной местности, 

района, города; образовательные и профориентационные. 

Урочная деятельность (история, обществознание, литература, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура и др.). 

Направления внеурочной деятельности (социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное 

воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное 

воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и 

культура безопасности, воспитание семейных ценностей, формирование 

коммуникативной культуры, экологическое воспитание). 

6. Игровое направление. 

Игровые (ролевые проекты) – проекты, в которых изначально определены лишь 

роли участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма 

продукта и результаты остаются открытыми до самого конца. Участники принимают на 

себя определенные роли, обусловленные характером и содержание проекта. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или 

деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуации. Результаты 

этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо появляются в самом конце. 

Степень творчества очень высокая, но ролево-игровой вид деятельности является 

доминирующим. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное 

воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное 

воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и 

культура безопасности, воспитание семейных ценностей, формирование 

коммуникативной культуры, экологическое воспитание). 

7. Творческое направление. 

Творческие проекты – проекты, центром которых является творческий продукт – 

результат самореализации участников проектной группы. Виды работ подчиняются жанру 

конечного результата (газета, спектакль, сочинение, эссе, видеофильм, праздник и т. п.), 

но оформление результатов проекта требует четкой, продуманной структуры в виде 

сценария праздника, плана сочинения, статьи, эссе, дизайна рубрик газеты, альбома и т. п. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

(гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное 

воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное 

воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и 

культура безопасности, воспитание семейных ценностей, формирование 
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коммуникативной культуры, экологическое воспитание). 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их перечень 

определяется в соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом исходных 

ресурсов. Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности могут быть следующие: 

 тематическая выставка; 

 рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного героя); 

 сценарий праздника; 

 видеофильм (например, Трейлер литературного произведения); 

 фантастический проект (например, «Город будущего»); 

 костюм (показ собственных моделей); 

 музыкальное произведение (собственного сочинения); 

 оформление кабинетов (например, проект стендов); 

 конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации

 (например, краеведческий уголок в кабинете); 

 прогноз развития ситуации (например, экологический проект) и пр. 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 

Планируемыми результатами учебно-исследовательской и

 проектной деятельности учащихся являются: 

 способность учащегося действовать самостоятельно, инициативно и 

ответственно при решении учебных и практических задач (учебно-практическая 

самостоятельность); 

 умение определять меру и границы собственной ответственности; 

 умение отличить процесс от результата (процесс не оценивается 

внешним экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формирование контрольно-оценочной самостоятельности; 

 умение видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы); 

 умение проводить рефлексию (анализировать сделанное - почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 умение ставить и удерживать цели; 

 умение планировать (составлять план своей деятельности); 

 умение моделировать (представлять способ действия в виде схемы-

модели, выделяя существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других); 

 использовать разные источники информации; 

 делать выводы и умозаключения. 
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Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

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

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 
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 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу 

в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на 

уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), 

не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к 

решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию 

текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

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 



127  

общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

 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 на уровне среднего общего 

образования, 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. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных 

образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности 
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освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

 Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент 

оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 

ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: 

 актуальность проекта; 

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

для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 
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корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые 

обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества 

и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать 

специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой 



130  

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: –   естественно-

научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихсяв рамках урочной и внеурочной деятельности состоит из нескольких 
взаимосвязанных компонентов: 

 систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

 предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая 

руководителем; 

 заполнение паспорта проекта; 

 итоговая оценка проектной (учебно-исследовательской) работы комиссией в ходе 

публичной защиты. 

Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия 

требованиям к содержанию и оформлению проекта (исследования): 

1. Требования к результату (продукту): 

 результатом (продуктом) может быть любая из следующих работ: 

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

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 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.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

2. Требования к содержанию: 

 проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных проблем 

научной, культурной, политической, социальной жизни современного общества; 

 проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, 

оригинальное ее толкование или решение; 

 при подготовке проекта (исследования) необходимо соблюдать нормы и правила 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
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 проект (исследование) должен иметь практическую направленность, быть 

востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности; 

 проект (исследование) может формироваться из тематических частей, фрагментов, 

мини – проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно 

использованных по своему назначению. 

3. Требования к оформлению индивидуального проекта в 8-9 классах: 

Содержание индивидуального проекта учащийся составляет совместно с 

руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию 

проектов традиционным является следующий: 

ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Теоретическая часть 

2. Практическая часть (если проект), эмпирическая часть (если 

исследование) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список использованных источников Приложения 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не менее 2-3 

глав. 

На титульном листе индивидуального проекта указывается наименование учебного 

заведения, тема, фамилия и инициалы учащегося, фамилия и инициалы 

руководителя, год написания индивидуального проекта и город. 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех 

составных частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов, 

заключение, список информационных источников, приложения. По каждой из глав и 

параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие началу 

конкретной части проекта. Содержание должно быть автособираемым. 

Введение индивидуального проекта имеет объем 1-3 страницы. В нем 

отражаются следующие признаки: 

 проектная идея (для проекта); 

 гипотеза (для исследования); 

 цель и совокупность поставленных исследовательских вопросов (для исследования) 

или задач (для проекта) для ее достижения; 

 актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и практическая 

целесообразность, коротко характеризуется современное состояние проблемы в 

теоретическом и практическом аспектах; 

 предмет исследования - конкретные основы теории, методическое обеспечение, 

инструментарий и т.д.; 

 объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный проект, 

его отраслевая и ведомственная принадлежность, месторасположение; 

 методы исследования. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 

предусмотренных содержанием работы параграфов. 

Содержанием теоретической части являются, как правило, теоретические 

аспекты по теме, раскрытые с использованием информационных источников. Здесь 

рекомендуется охарактеризовать (в основном для исследования) сущность, 

содержание основных теоретических положений предмета исследуемой темы, их 

современную трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме 

и их анализ. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и 

научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми, либо 
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приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны быть и 

формулы расчета. 

Эмпирическая часть посвящается общей характеристике объекта 

исследования, характеристике отдельных структурных элементов объекта 

исследования, порядку их 

деятельности и функционирования, а также разработке выводов и предложений, 

вытекающих из анализа проведенного исследования. В ней предлагаются способы 

решения выявленных проблем. Вторая глава является результатом выполненного 

исследования. 

Практическая часть посвящается описанию процесса создания проектного 

продукта и описанию самого проектного продукта, указываются возможные области 

практического применения данного проектного продукта. 

Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным 

результатам исследования, реализации цели и решения поставленных задач. 

Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого 

вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные моменты в 

развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по 

совершенствованию его деятельности. 

Список  использованных источников составляется в алфавитном порядке. 

Требования к оформлению индивидуального проекта 

 

 

Требование Содержание требования 

1 2 

Объем 10-15  страниц компьютерного текста 

Оформлени
е 

текст печатается на одной стороне листа 
белой бумаги 
формата A4 

Интервал 1,5 
Шрифт «Times New Roman» 

Размер 13-14 п 

Выравнива
ние 

по ширине 

Кавычки «кавычки-елочки» 

Параметры 
страницы 

с левой стороны – 30 мм, с правой – 15 мм, 

сверху – 20 мм, снизу –20 мм. 

Нумерация 
страниц 

 арабскими цифрами, 

 сквозная, от титульного листа, при

 этом номер страницы на титульном 

листе не проставляют 

 проставляется с третьей страницы (Введение) 

 порядковый номер страницы ставится в правом нижнем углу. 

Введение, названия глав, 

заключение, список 

использованных 

информационных 

источников 

с новой страницы заглавными буквами по 

центру жирным шрифтом, в конце точка не 

ставится 
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Оформлен
ие частей 
(глав), 
слово ГЛАВА не 
пишется! 

1. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Оформлен
ие 
параграфов 

1.2 Признаки юридической ответственности 

Расстояние между 

названием параграфа, 

предыдущим и 
последующим текстом 

одна свободная строка 

Список 
использова
нных 
информаци

онных 

источников 

не менее 6-10 
  

Иллюстрации:  

124 

110 

 

 

 

61 

46 

37 

16 

 

 
Краснодарский Волгоградская Ростовская обл. Санкт-Петербург Ставропольский Республика край  обл.  край  Калмыкия 

 

 

 

Рисунок 1. Сведения о количестве учреждений 

социального обслуживания семьи и детей 

1. Графики,
 диаграммы 
обозначаются как 
рисунок; 
2. Оформляются под 

рисунком, на одной 
строке 
номер рисунка и 
название 

Рисунки могут быть как 
в 
тексте самой работы, 
так и 
в приложениях. 

Таблицы: 
1. Номер таблицы в 

правом верхнем углу; 

2. Название 

таблицы посередине.; 

2 Размер шрифта 12 

п, одинарный 

междустрочный 

интервал. 

Таблицы могут быть 

как в тексте самой 

работы, так и в 

приложениях. 

Таблица 3. 
Местность проживания респондентов 

Варианты ответа Абс. % 

в городе 307 76,2 

в сельской местности 90

 22,3 

Нет ответа 6 1,5 

Ссылки по тексту на В информационно-психологической войне 
борьба ведется 

Источники 
литературы 

враждующими сторонами в форме 
проведения тайных 
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Оформляются в  информационно психологических операций с 
применением 

квадратных скобках информационного оружия [6]. 
 Цель – введение информации о новых объектах 

[20]. 

Паспорт проекта (исследования). 

По результатам выполнения проекта (исследования) учащийся с 

руководителем проекта (исследования) заполняет паспорт проекта, который 

утверждается директором МАОУ «Технический лицей». 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Тема/название проекта  

Вид проекта  

Автор/авторы проекта (фамилия и 

имя полностью - для 

индивидуальных и 

групповых проектов, класс - для 

коллективных проектов) 

 

Учебное заведение (полное название), класс 
Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

"Технический лицей", 

Руководитель (ФИО 
учителя/преподавателя 

полностью) 

 

1. Обоснование 
актуальности/социальной 
значимости 

 

2. Цель  

3. Задачи  
 

4. На чем основан проект: источники 
(если 
есть) 

 

5. Объект исследования  

6. Предмет исследование  

7. Использованные методы, подходы, 
принципы 

 

8. Основные результаты (кратко);  

9. Особенности проекта (если есть)  

10. Возможность использования 
(практическое применение) 

 

Представление проекта  

Уровень представления проекта (если 
проект уже был представлен) 

 

Название мероприятия, на котором был 

представлен проект (если проект уже 

был 
представлен) 

 

 

Итоговая оценка проектной (учебно-исследовательской) работы осуществляется в ходе ее 

публичной защиты. Публичная защита проекта проводится в течение учебного периода (по 

утвержденному графику). Оценку проекта осуществляет комиссия, состоящая из представителей 
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учительского и ученического коллективов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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Критерий 1. Постановка цели, планирование путей еѐ достижения (максимум 3 

балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план еѐ достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план еѐ достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план еѐ достижения 3 

Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 
школьной 
программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования (максимум 3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме 
работы 

1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников 

3 

Критерий 4. Работа с гипотезой (максимум 3 балла) 

Гипотеза не сформулирована 0 

Гипотеза сформулирована, но с ней не проводится работа или 
гипотезу 
невозможно подтвердить или опровергнуть даже частично, или 

предложение не является гипотезой 

1 

Гипотеза сформулирована, с ней идет работа, но средства для работы 
с 
гипотезой выбраны нерационально 

2 

Гипотеза сформулирована и с ней проведена работа 3 

Критерий 5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней 
автора 

0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьѐзную 

заинтересованность автор; предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 6. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 
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Предзащита индивидуального проекта заканчивается выставлением 2 оценок (за 

содержание работы, за публичной выступление). 

Критерии оценивания содержания индивидуального проекта 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок 

и четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 
установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 
соответствии с 
установленными правилами 

3 

Критерий 8. Качество проектного продукта (максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) или 

продукт создан 
несамостоятельно 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 
удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 7. Качество оформления презентации (максимум 5 баллов) 

Раскрыта актуальность выбранной темы 0
,
2
5 

Озвучена поставленная цель 0
,
2
5 

Озвучены поставленные задачи 0
,
2
5 

Обозначен тип проекта (исследовательский, информационный, 
творческий, 
технический). Названа гипотеза (если проект исследовательский) 

0

,

2

5 

Обозначен продукт проекта 0
,
5 

Кратко обозначена суть проекта 0
,
5 

Сделаны выводы (рассказано, достигнуты ли поставленные цели, 

решены ли задачи, определена перспективность представленной 

темы для дальнейшей 
работы) 

1 

Оформление (внешний вид) 1 

Отсутствие грамматические, синтаксических, пунктуационных 
ошибок 

1 
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«Отлично» выставляется: 

 работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

 при защите работы учащийся правильно формулирует тему проекта, грамотно излагает 

основание выбора темы, правильно определяет проблему, правильно определяет проектную идею 

(для проекта) либо гипотезу (для исследования), правильно формулирует цель и задачи (для 

проекта) либо исследовательские вопросы (для исследования), грамотно анализирует ресурсы и 

риски, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется: 

 работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями; 

 при защите работы учащийся правильно формулирует тему проекта, грамотно излагает 

основание выбора темы, правильно определяет проблему, правильно определяет проектную идею 

(для проекта) либо гипотезу (для исследования), правильно формулирует цель и задачи (для 

проекта) либо исследовательские вопросы (для исследования), грамотно анализирует ресурсы и 

риски, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется: 

 работа носит практический характер, содержит теоретическую базу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; 

 при защите работы учащийся испытывает трудности при формулировании темы 

проекта,  изложении  основания  выбора  темы,  неправильно  определяет  

проблему,неправильно определяет проектную идею (для проекта) либо гипотезу (для 

исследования), испытывает трудности при формулировании цели и задач (для проекта) либо 

исследовательских вопросов (для исследования), не может проанализировать ресурсы и риски. 

При защите учащийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется: 

- работа отсутствует либо носит поверхностный характер; 

- при защите работы учащийся не может сформулировать тему проекта, не может 

изложить основание выбора темы, неправильно определяет проблему, неправильно определяет 

проектную идею (для проекта) либо гипотезу (для исследования), испытывает трудности либо не 

правильно формулирует цель и задачи (для проекта) либо исследовательские вопросы (для 

исследования), не может проанализировать ресурсы и риски. При защите учащийся проявляет 

неуверенность, показывает незнание вопросов темы, не может ответить на заданные вопросы. 

 

Критерии оценивания публичного выступления 

«Отлично» выставляется: 

- выступление производит очень хорошее впечатление, учащийся свободно владеет 

материалом, аргументировано и убедительно отвечает на все вопросы, представленный 

демонстрационный материал информативен, презентация оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению презентаций, обучающийся свободно в ней 

ориентируется. 

«Хорошо» выставляется: 
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- выступление производит хорошее впечатление, суть работы объяснена, учащийся дает 

ответы на большинство вопросов, презентация оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению презентаций, но с некоторыми недочетами. 

«Удовлетворительно» выставляется: 

- выступление зачитывается, суть работы не объяснена либо неясна, учащийся дает 

нечеткие ответы на большинство вопросов, презентация оформлена с многочисленными 

недочетами. 

«Неудовлетворительно» выставляется: 

- выступление отсутствует, учащийся не дает ответы на вопросы, презентация не 

оформлена. 

Критерии оценивания проекта итогового проекта 

Оценивание индивидуального итогового проекта (ИИП) осуществляется с исполь- зованием 

аналитического подхода к описанию результатов, согласно которому по каждому критерию 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. 

 

Критерий 1-6 

«Отлично» - 17-18 баллов 

«Хорошо» - 13-16 баллов 

«Удовлетворительно» - 9-12 баллов 

 

Критерий 7-8 

«Отлично» - 7,1-8 баллов 

«Хорошо» - 6,1-7 баллов 

«Удовлетворительно» - 4-6 баллов 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (далее – РПУП) (в том 

числе внеурочной деятельности) (далее – РПКВД), учебных модулей на уровне среднего 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными ФГОС СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. 

В структуру РПУП и РПКВД включаются следующие элементы: 

1) Титульный лист 

2) Пояснительная записка 

3) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности, учебного модуля по годам обучения 

4) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности, учебного модуля по годам обучения 

5) Тематическое планирование. Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности должны содержать указание на форму проведения занятий 

См. приложения: 

 Рабочие программы учебных предметов: 

 «Русский язык», 

 «Литература», 

 «Иностранный язык (английский)», 

 «Математика» («Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика») 

 «Информатика», 

 «История», 

 «Обществознание», 

 «География», 

 «Физика», 

 «Химия», 

 «Биология», 

 «Основы безопасности жизнедеятельности», 

 «Физическая культура», 

 «Индивидуальный проект», 

 Элективный курс «Практикум по информатике», 

 Элективный курс «Практикум по физике», 

 Элективный курс «Практикум по математике» 

 Элективный курс  «Практикум по истории», 

 Элективный курс «Основы экономики и предпринимательства», 

 Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания», 

 Элективный курс «Практикум по химии», 

 Элективный курс «Молекулярная биология» 

 Элективный курс «Основы медицинских знаний» 

 Элективный курс «Физиология и анатомия человека» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Содержание воспитания обучающихся в МАОУ «Технический лицей» 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 МАОУ «Технический лицей» 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. 

 

1.1.1. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственности за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Программа воспитания МАОУ «Технический лицей» реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских 

семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4.  Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
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традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены 

ФГОС СОО. 

 На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

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

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

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

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего            образования. 

Гражданское воспитание 

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом 

сообществе; 

- сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания; 

- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации; 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране – России; 

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

- действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 
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- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

- понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России; способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России; демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры; 

Эстетическое воспитание 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия; 

- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей; 

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление 

к физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни; 

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, любых форм зависимости, деструктивное поведение в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

- демонстрирующий навыки рефлексии своего (физического, эмоционального, 

психологического) состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием. 

- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным и природным). 

Трудовое воспитание 

- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа; 

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
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деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда; 

- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учетом личных потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде; 

- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве;  

- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания: 

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих интересов, способностей, достижений; 

- обладающий представлением о научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России  

- демонстрирующий навыки критического мышления, определение достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

- развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

1.1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся в МАОУ «Технический лицей»: 

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
4
, а также принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Задачи воспитания обучающихся: 

•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. 

                                                           
4
 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г.№809 
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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 школе 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, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.1.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В 

модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного 

направления деятельности в лицее. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с 

особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МАОУ «Технический лицей» представлена в рамках основных 

(инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство», «Традиционные лицейские дела», «Детские объединения», «Организация 

предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация», «Школьный театр», «Программа «Адаптация учащихся лицея, 

поступивших в новом учебном году» 

1.1.4. Организационный раздел. 

Уклад МАОУ «Технический лицей» удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик МАОУ 

«Технический лицей» и его репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Обучение в лицее начинается с 8-го и 10-го класса. У вновь поступивших учащихся к этому 

времени уже сформирован стиль познавательной деятельности, накоплены определенные знания 

по предметам и некоторый жизненный опыт, что требует особого подхода в планировании 

воспитательной работы с учетом специфики режима дня, бытовых условий, особенностей 

адаптации в лицее, личностных особенностей учащихся.  Для успешной адаптации учащихся во 

вновь созданных классных коллективах, учащихся, вливающихся в уже сформированный 

классный коллектив, предусмотрена комплексная программа мероприятий, разработанная 

совместно со всеми субъектами образовательного процесса. Большая часть учащихся, 

поступивших в новом учебном году, находится в зоне подросткового возраста, который 

предъявляет особые требования к психолого-педагогическим условиям воспитания и развития. 

При планировании и реализации мероприятий по адаптации необходимо учитывать особенности 

кризисного перехода от детства к взрослости (эмоциональная нестабильность, большая 

вероятности социальной дезадаптации, нестабильность морально-нравственных установок и 

т.д.).В лицее обучаются одаренные дети, имеющие высокие достижения в учебе и социальной 
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сфере. Планирование работы с такими детьми требует особого подхода, определенных знаний, 

комплексных организационно-административных решений. Несмотря на повышенную 

образовательную нагрузку учащиеся лицея активно участвуют в общественной жизни, досуговых 

мероприятиях, посещают сообщества по интересам. 

Процесс воспитания в МАОУ «Технический лицей» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и учащихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в МАОУ «Технический лицей»; 

ориентир на создание в МАОУ «Технический лицей» психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихсяи педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Процесс воспитания в лицее представляет собой целенаправленное социальное 

взаимодействие взрослых и детей в сфере их совместного сотрудничества, результатом которого 

является интеллектуальное, морально-нравственное, творческое, духовное взаимообогащение и 

взаиморазвитие всех участников образовательного процесса. В процессе их взаимодействия 

возникают особого рода отношения, которые придают их взаимодействию характер совместного 

бытия (со-бытия) в пространстве деятельности и общения. При таком подходе как нельзя ярче и 

лучше проявляется лицейский «дух», основная идея воспитательной системы, взгляды на 

организацию жизнедеятельности лицея. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Технический лицей» являются следующие:  

годовой цикл воспитательной работы предусматривает традиционные общелицейские 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников. Лицей - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к современному и инновационному 

будущему. Традиции – стержень воспитательной системы лицея. Они сложились в процессе 

становления учреждения и формирования его коллектива. Лицеисты из поколения в поколение, из 

года в год передают и множат традиции лицея, берегут их и трепетно относятся к их соблюдению. 

Именно традиции лицея составляют и поддерживают такое понятие, как лицейское братство. 

Именно благодаря традициям лицей имеет свой индивидуальный облик и особую атмосферу; 
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важной чертой каждого традиционного мероприятия и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов. Обсуждение и дискуссии – важный элемент уклада лицейской жизни; 

в МАОУ «Технический лицей» создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

в проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность;  

педагогические работники МАОУ «Технический лицей» ориентированы на формирование 

коллективов в рамках лицейских классов и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в МАОУ «Технический лицей» является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Значимость и 

сложность деятельности классного руководителя в лицее связана, в первую очередь, с 

контингентом учащихся.Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем 

мотивации на развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные 

модели лицея построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся 

активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. Так как лицей живет насыщенной внеурочной 

деятельностью, то классному руководителю вместе с детьми необходимо быть в курсе всех 

мероприятий и всех событий, помогать учащимся при подготовке к ним, при необходимости, 

стимулировать детей к активной общественной жизни в лицее. При этом для более эффективной 

работы ему приходится взаимодействовать с семьей, учителями-предметниками, внешними 

партнерами. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой 

карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания человека, 

формирования его мировоззрения на годы вперед. В  МАОУ «Технический лицей» организована  

методическая деятельность над совершенствованием основного общего и среднего общего 

образования, которая развивает и укрепляет  лучшие собственные практики,  а также успешно 

осваивает и вводит в практику работы  современные тенденции образования.  

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МАОУ 

«Технический лицей» принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Лицейский спортивный клуб 

4. Проекты, организованные Российским обществом «Знание» 
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5. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия» 

6. Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

В МАОУ «Технический лицей» проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ и выноса школьного знамени; посвящение в лицеисты, 

проведение Вахты Памяти, участие в социально значимых акциях и проектах.  

МАОУ «Технический лицей» имеет свою символику: герб и флаг. Разработаны и 

выполняются нормы этикета обучающихся (правила поведения в лицее).  

Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности играют социальные партнеры: Краеведческий музей г. Маркса, МУК МЦКС, 

местное отделение партии «Единая Россия», Городской совет ветеранов погранвойск, ОГКУ 

Саратовской области «Центр занятости населения», городская централизованная библиотечная 

система, МУ «Молодѐжный спортивный центр «Олимп», ГБУ Региональный центр комплексного 

социального обслуживания детей и молодѐжи «Молодѐжь плюс». 

МАОУ «Технический лицей» реализует инновационные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной работы 

ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с 

неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для развития 

творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее в 

многообразную деятельность школьного музея. 

3. Театральная педагогика – создания условий для развития творческой личности. 

4. Социальные практики: деятельность волонтѐрского отряда «Отзывчивые сердца»; 

педагогический проект «Вертикаль» (профилактика деструктивного поведения обучающихся). 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в лицее, 

являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обучающимися во 

внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии 

школьников.  

 советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями, грамотно 

координирующий работу с обучающимися различных школьных объединений, собственным 

примером демонстрирующий активную гражданскую позицию.  

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием своего ребенка.  

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 

школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 



149  

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

3. Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

4. Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1.  Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

4. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

5. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся для 

участия в конкурсах творческой и спортивной направленности. 

6. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Классное руководство»  

Цель: Организация жизнедеятельности классного коллектива в делах лицея и вне его, 

развитие личности каждого ребенка.  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу  

− с коллективом класса;  

− индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

− работу с учителями-предметниками в данном классе;  

− работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом предполагает: 

создание благоприятной атмосферы и морально-психологического климата для каждого 

отдельного ученика в классе, позволяющей каждому успешно адаптироваться в классном 

коллективе, завоевать признание, занять удовлетворяющий его социальный статус среди 

сверстников;  

инициирование и поддержку участия класса в общелицейских традиционных мероприятиях, 

оказание необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и анализе;  

организацию интересных и полезных для личностного развития учащегося, совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них учащихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
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отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе;  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности учащегося, поддержки активной позиции каждого учащегося в беседе, предоставления 

учащимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, 

походы и экскурсии, празднования в классе дней рождения учащихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому учащемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

выработку совместно с учащимися законов класса, помогающих учащимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в лицее;  

создание полноценного коллектива, развитие органов самоуправления в классе, приучение 

детей к самоорганизации, ответственности, готовности и умению принимать жизненные решения;  

организацию питания, дежурства в классе и лицее, контроль посещаемости;  

защиту прав и свобод учащихся, несение ответственности за жизнь, здоровье и безопасность 

учащихся в урочное и внеурочное время.  

Индивидуальная работа с учащимися подразумевает: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением учащихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих учащегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам. Результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями учащихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с психологом лицея; 

подбор видов деятельности и сфер для самореализации, в которых ребенка может ожидать 

успех, с учетом его склонностей, интересов и способностей;  

содействие получению дополнительного образования учащимися через систему клубов, 

существующих в лицее-интернате и вне его, помощь в профессиональном самоопределении;  

поддержку учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для учащегося, которую они совместно 

стараются решить;  

коррекцию поведения учащегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
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педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе; 

помощь в самовоспитании и саморазвитии личности ученика;  

оказание помощи учащимся в учебной деятельности.  

Работа с учителями-предметниками в классе предусматривает:  

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и учащимися; проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся;  

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих учащихся, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания учащихся;  

своевременное информирование педагогов об актуальном эмоциональном и физическом 

состоянии учащихся.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями предполагает:  

регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их учащихся, о жизни 

класса в целом;  

помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  

повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей, 

оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания детей, выработку 

рекомендаций по привлечению специалистов (педагогов-психологов, медиков и т.п.);  

организацию родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания учащихся;  

создание и организацию работы родительских комитетов классов, формированию Совета 

родителей лицея, который участвует в управлении лицеем и решении вопросов воспитания и 

обучения учащихся;  

привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса и лицея;  

организацию на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и лицея;  

получение обратной связи от родителей. 

Модуль «Школьный урок» 
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Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

учащимися, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся;  

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими учащимися;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Деятельность учителя на уроке с учетом программы воспитания: 

 Реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать напряженную обстановку в 

классе. 
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 Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся 

 Привлекать внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

понятий, приемов 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: групповая работа или работа 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в урок игровых 

процедур, которые способствуют налаживанию позитивных межличностных отношений в классе 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: дискуссии, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

 Анализировать реальное состояние дел в учебном классе/группе 

 Организовывать работу обучающихся с социально значимой  информацией по поводу получаемой 

на уроке социально значимой информации – обсуждать, высказывать свое мнение 

 Находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

 Создавать в учебных группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся 

 Проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка 

 Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных  и групповых исследовательских проектов 

 Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально значимой информации 

 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

 Опираться на жизненный опыт обучающихся, приводя действенные примеры, образы, метафоры – 

из близких им книг, фильмов, мультфильмов, компьютерных игр 

 Высказывать свой интерес к увлечениям, мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте содержания учебного процесса 

 Воспитывать у обучающихся  чувство уважения к жизни других людей и жизни вообще 

 Привлечь внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества 

 Формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни 

 Побуждать  обучающихся соблюдать принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

 Побуждать  обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися) 

 Учитывать культурные различия обучающихся, полововзрастные и индивидуальные особенности 

детей 

 Поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

 Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

 Общаться с обучающимися (в диалоге), признавать их достоинства, понимать и принимать их 

 Опираться на жизненный опыт/жизненный ориентир обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных ценностей (БНЦ) 

 Акцентировать внимание обучающихся на нравственных проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке 

 Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал  сквозь призму человеческой ценности 

 Организовывать работу обучающихся с социально значимой информацией - - обсуждать, 

высказывать свое мнение 

 Проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося 
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 Проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка 

 Формировать у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира 

 Моделировать на уроке ситуации для выбора поступка обучающимся (тексты, инфографика, 

видео и др.) 

 Создавать доверительный психологический климат в классе во время урока 

 Устанавливать доверительные отношения между педагогическим работником  и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника 

 Устанавливать доверительные отношения между педагогическим работником  и его 

обучающимися с целью привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации 

 Устанавливать доверительные отношения между педагогическим работником  и его 

обучающимися с целью активизации их познавательной деятельности 

 Организовывать шефство мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

 Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимися возможность приобрести навык генерирования и оформления собственных идей 

 Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимися возможность приобрести навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимися возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы 

 Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимися возможность приобрести навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей 

 Реализовать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам 

 Реализовать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: слушание и анализ выступлений своих товарищей 

 Реализовать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов 

 Реализовать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: вывод и доказательство формул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и качественных задач, выполнение заданий по разграничению понятий 

 Реализовать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: систематизация учебного материала 

 Реализовать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных ситуаций 

 Организовывать в рамках урока проявления активной жизненной позиции обучающихся 

 Организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как учебных достижений отметками, 

так и моральных, нравственных, гражданских поступков) 

 Организовывать индивидуальную учебную деятельность 

 Организовать в рамках урока поощрение учебной/социальной успешности 
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 Организовать для обучающихся ситуаций контроля и оценки (как учебных  достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, гражданских поступков) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Цель: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Участие во внеурочной деятельности дает возможность всем субъектам образовательного 

процесса получить опыт творческой активности, реализовать свои способности. Концепция 

воспитания в лицее несет в себе идею взаимодействия взрослых и детей в сфере их совместного 

бытия (со-бытия), результатом которого является интеллектуальное, морально-нравственное, 

творческое, духовное взаимообогащение и взаиморазвитие всех участников образовательного 

процесса. Сотрудничество участников образовательного процесса ярче всего выражается в 

событиях лицейской жизнедеятельности, которые наполняют внеурочную деятельность.  

Главные принципы системы организации внеурочной деятельности лицея:  

− событийности;  

− сотрудничества;  

− поддержки инициативы;  

− коллективизма;  

− творчества;  

− самодеятельности;  

− свободы выбора;  

− привлекательности будущего дела;  

− доброжелательности и заботы;  

− рефлексии.  

В рамках внеурочной деятельности в лицее можно выделить несколько направлений:  

1. Внеурочная деятельность по предметам  

2. Традиционные лицейские мероприятия  

3. Мероприятия на уровне классов  

Внеурочная деятельность по предметам 

Мотивация к обучению является одним из основополагающих факторов успешной учебной 

деятельности лицеистов. Учителю необходимо постоянно искать новые подходы в преподавании 

учебной дисциплины, находить такие методы обучения, которые активизировали бы 
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мыслительную деятельность обучаемых, позволили бы сделать учебный процесс качественным, 

эффективным и в тоже время привлекательным и интересным. 

К сожалению, рамки урока ограничивают как учителя, так и ученика. Сорока минут для 

достижения поставленной цели явно недостаточно. Осознание учеником себя в довольно жестких 

границах урочного пространства, а также подсознательно присутствующий у ребѐнка страх перед 

получением негативной оценки препятствуют его полной эмоциональной и психологической 

самореализации. В этой связи внеурочная работа по предмету приобретает огромное значение. 

Внеурочная предметная деятельность подразделяется на:  

− система курсов внеурочной деятельности;  

− система внеурочных мероприятий по предметам внутри лицея;  

− участие в предметных мероприятиях разного уровня вне лицея; 

− мероприятия в рамках реализации программы «Величие родного края» 

Система курсов внеурочной деятельности направлена на обеспечение самореализации 

лицеистов в различных видах деятельности и включает в себя (рисунок 1): 

— Курсы, поддерживающие учебные предметы; 

— Курсы по подготовке к олимпиадам и конкурсам; 

— Занятия по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ; 

— Курсы, подготавливающие к жизнедеятельности в новых условиях; 

— Курсы по становлению здоровой, разносторонне-развитой личности. 

Система внеурочных мероприятий по предметам включает в себя как мероприятия, 

продолжающие и расширяющие учебные знания, так и мероприятия непосредственно не 

связанные с темами уроков. Реализация системы внеурочной работы с одаренными детьми 

является приоритетным направлением работы всего коллектива педагогов лицея с целью создания 

условий для оптимального развития талантливых детей, чья одарѐнность на настоящий момент 

может быть не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьѐзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

 В лицее постоянно совершенствуется методическая система работы с учащимися, основанная на 

принципах максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности, 

индивидуализации и дифференциации обучения, свободы выбора учащимися курсов внеурочной 

деятельности и возрастания роли внеурочной деятельности, наставничества, помощи, создания 

условий для совместной работы учащихся при минимальном участии педагога. Исходя из этого, в 

лицее применяются различные формы и методы работы с учащимися что, несомненно, приводит к 

формированию положительной мотивации к обучению и развитию способностей учащихся. 

Внеурочные мероприятия по предметам направлены на: 

− развитие и углубление ключевых компетенций учащихся;  

− развитие познавательного интереса;  

− развитие творческих способностей лицеистов; 
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− воспитание социально активной личности, совершенствование духовной, творческой 

составляющей личности учащегося.  

 

 

 

Рис.1. Система курсов внеурочной деятельности, реализуемая в МАОУ «Технический 

лицей» 
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главы по 
предметам: 

математика,  

физика,  

химия,  

биология,  

география, 
английский 
язык, 

 русский язык,  

литература,  

информатика 

Курсы, 
подготавливающие к 
жизнедеятельности в 

новых условиях 

1. "Взросление. 
Любовь. Семья" 

2. "Я - человек" 

3. "Профес-
сиональное 
самоопределение" 

4. "Экзамены без 
стресса" 

5. "Основы 
финансовой 
грамотности" 

Курсы по 
становлению 

здоровой, 
разносторонне-

развитой личности 

1. "Основы 
робототехники" 

2. "Я - художник" 

3. "Юный 
мотоциклист" 

4. "Готов к труду и 
обороне" 

5. "Мы за 
здоровый образ 
жизни" 

6. "Основы 
оратороского 
искусства" 

7. "Я - волонтер" 

8. "Как правильно 
оказать первую 
доврачебную 
помощь" 

9. "Стритлифтинг" 

10. "Баскетбол" 

11. "Волейбол" 

12. "Настольный 
теннис" 
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Ежегодно в лицее проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, что способствует активному вовлечению учащихся в 

олимпиадное движение и позволяет рассматривать школьный этап олимпиады как мониторинг 

обученности учащихся. 

Муниципальный этап олимпиады способствует более объективной оценке способностей и 

уровня подготовленности учащихся к участию в предметных олимпиадах и формированию 

команды лицея для участия в муниципальном и региональном этапах.  

Участие и победы в олимпиадах разного уровня являются показателем эффективности 

учебно-воспитательного процесса.  

Во внеурочной деятельности лицея сложилась особая система мероприятий, направленных 

на выявление, поддержку и развитие одаренных учащихся:  

− предметные декады;  

− образовательно-развлекательные станции по предметам в рамках общелицейского 

мероприятия «Лицейская галактика»;  

− интеллектуальные игры;  

− конкурсы чтецов;  

− лицейский этап научно-практической конференции «Шаг в науку»; 

− исследовательская и проектная деятельность; 

− участие в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах и проектах; 

− Организация и проведение профильных смен.  

В процессе подготовки и участия в мероприятиях у учащихся формируются навыки 

публичного выступления, навыки группового взаимодействия, коммуникативные, предметные и 

метапредметные компетенции. Результатом внеурочной деятельности по предметам является 

успешное участие лицеистов в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

В качестве содержательного наполнения курсов внеурочной деятельности, направленных на 

развитие коммуникативных компетенций лицеистов, воспитания у них культуры общения, 

развития умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, в  МАОУ «Технический 

лицей» используется: 

- Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в Национальный проект 

«Образование». Цель проекта: сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через 

организацию и проведение встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, 

общественными деятелями и известными личностями современности 

- Всероссийский проект «Движение Первых» Цель: создание условий для развития и 

поддержки опыта гражданской деятельности обучающихся с помощью реализации проектных 

инициатив 
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- Всероссийский проект «Академия гражданина»: Цель: усвоение системы гражданских 

знаний и норм, позволяющий осуществлять целенаправленную гражданскую деятельность и 

функционировать в качестве полноправного члена общества 

Мероприятия в рамках программы «Тайны республики Коми» 

Актуальным вопросом современной системы образования является формирование у 

подрастающего поколения истинного патриотизма, гражданской ответственности, социальной 

зрелости. Воспитание подрастающего поколения в духе толерантности, уважения к народной 

культуре, традициям родного края становится ведущим фактором проявления гражданственности 

и истинного патриотизма на протяжении всей жизни человека. Уважение и любовь к родному 

краю можно и нужно формировать в человеке с детства. Именно поэтому в формировании 

воспитательного пространства МАОУ «Технический лицей» учитывается национально-

региональный компонент. Особенностью программы «Величие родного края» является широкий 

спектр форм и методов активной работы с лицеистами, используемых в организации мероприятий 

по изучению истории, культуры и традиций родного края: деловые и творческие встречи, 

экскурсии, конкурсы, игровые программы, соревнования, ролевые игры, мастер-классы. 

Программа предусматривает организацию и проведение встреч с известными деятелями науки, 

культуры и искусства города и республики, экскурсии в учреждения культуры, посещение 

краеведческих музеев, выставочных залов (представляющих работы мастеров народного 

творчества),занятия народными ремеслами, совместная организация и проведение народных 

праздников, изучение обрядов и многое другое.  

Цель программы – создание условий для формирования социальной активности и 

гражданской ответственности лицеистов, воспитания национального самосознания, чувства 

патриотизма и сопричастности к истории своего края.  

Социальные задачи программы:  

− укрепление традиций лицея;  

− сплочение коллектива лицеистов;  

− включение участников программы в процесс современной исторической 

действительности. 

Образовательные задачи программы:  

− знакомство с историей родного края, творчеством и фольклором коми;  

− овладение участниками программы навыками народных ремесел;  

− создание условий для практического усвоения демонстрируемых продуктов творчества.  

Воспитательные задачи программы:  

− воспитание позитивного отношения к культуре родного края;  

− привитие опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

других народов России.  
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Развивающие задачи программы: 

− развитие творческих способностей лицеистов посредством использования форм активной 

работы; 

 − развитие устойчивой мотивации у участников программы к познавательной активности, 

интереса к истории и культуре родного края. Освоение программы предусматривает изучение 

истории и культуры родного края, традиций народа коми, государственного устройства 

Республики Коми. Каждый класс - участник программы – реализует мероприятия программы в 

соответствии с графиком, разработанным специально для данного класса с учетом возрастом 

учащихся, местом проживания близких родственников (город или район), годом обучения в лицее 

и т.д. 

В качестве содержательного наполнения программы «Величие родного края» используется 

краеведческое поднаправление деятельности РДШ, которое направлено на формирование у 

лицеистов интереса к деятельности, связанной с исследованием, преобразованием и 

популяризацией родного края, создание всероссийского экспертного детско-взрослого сообщества 

в области краеведения, исследования и сохранения историко-культурных и природных богатств 

своего края. МАОУ «Технический лицей» в рамках воспитательной работы организует участие 

лицеистов в таких проектах, как: 

- Всероссийский проект «Я познаю Россию». Целью проекта является развитие у 

обучающихся различных форм знаний об истории, географии, социальном устройстве, природе 

своего родного края и роли, мест и уникальности его в масштабах культуры Российской 

Федерации 

- Всероссийский проект «Прогулки по стране». Целью Всеросийского проекта «Прогулки по 

стране» (далее – Проект) является вовлечение обучающихся образовательных организация в 

деятельность гражданской науки. Совместно с Федеральным центром детско-юношеского 

туризма и краеведения проводится фенологическое исследование на территории России. 

Обучающиеся, педагоги и родители приглашаются в качестве волонтеров на сбор фенологических 

данных своего региона. 

Психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными учащимися  

Задачи:  

1. Выявление одаренных учащихся.  

2. Помощь в развитии одаренной индивидуальности лицеистов с целью обеспечения их 

потребности и способности к зрелой самоактуализации и самореализации. 

Участники 

образовательного 

процесса 

Планируемое мероприятие Сроки Результат 

Учащиеся Диагностика интеллектуальных  

способностей учащихся  

В течение года справки 

Изучение мотивационно – потребностной 

сферы учащихся 

В течение года 

Педагоги Повышение психолого-педагогической  В течение года  



161  

компетенции по вопросам одаренности   

Сбор информации о проводимой ранее  

работы с одаренными учащимися 

 

Администрация Согласование и корректировка планов Сентябрь,  

 декабрь 

 

Организационно-методическая работа (в течение года)  

1. Подбор и изготовление стимульного материала проводимых методик обследования.  

2. Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки 

развивающих и коррекционных программ.  

3. Подбор материала по системе профориентационной работы.  

4. Изучение темы «Одаренные дети», поиск материала для совершенствования системы работы 

с одаренными учащимися.  

5. Создание методической базы по обеспечению адаптации вновь поступивших учащихся.  

 Диагностический инструментарий:  

- изучение познавательной сферы («Тест структуры интеллекта Амтхауэра», Матрицы Равена);  

- изучение индивидуальных свойств личности («Личностный опросник Кеттелла», ПДО Личко, 

ДДО, КОС, «Восьмицветовой тест Люшера», «Опросник Кейрси», «Опросник Г. Айзенка», 

«Профессиональные предпочтения», ДМО, «Самооценка», Индивидуально-типологический 

опросник);  

- изучение потребностно-мотивационной сферы («Карта интересов», «Учебная мотивация»);  

- изучение коллектива (социометрия, психологический климат);  

- мониторинг эффективности воспитательной работы (изучение ценностных ориентаций 

учащихся по Степанову П.В.). 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

- общелицейский Совет родителей и общелицейский Совет Отцов лицея участвует в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

учащихся;  

- общелицейская Родительская конференция «Эффективное взаимодействие МАОУ 

«Технический лицей» и семьи по профилактике правонарушений и вредных привычек»; 

- классный Родительский комитет участвует в решении проблем класса; 
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- проведение в каждом полугодии конференции отцов «Детские зависимости и способы их 

преодоления» и «Один отец значит больше, чем сто учителей» помогает повысить эффективность 

работы лицея по профилактике правонарушений; 

- родительские ринги - эффективная возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании учащихся, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, познакомиться с 

различными точками зрения родителей на ту или иную предложенную для обсуждения проблему 

воспитания детей 

- Профориентационный нетворкинг в рамках профориентационной работы – это 

систематическая, последовательная и преемственная работа со всеми возрастами. Направлениями 

воздействия лицея становятся:  

1. активизация работодательской позиции у родителей учащихся  

2. активизация родительской позиции у работодателей.  

Одна из возможных форм такого рода работы – родительские мастер-классы, на которых 

родители предстают перед своими детьми в роли профессионалов, представителей будущих 

работодателей 

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное информирование, консультирование, просвещение, обучениеc целью 

координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей.  

Работа с родителями является важной частью функционирования воспитательной системы 

лицея. В лицее отработана система взаимодействия с родителями: классные руководители 

постоянно созваниваются с родителями учащихся, общаются через социальные сети, посредством 

Электронного дневника, приглашают их, в случае необходимости, в лицей, раз в месяц родители 

(законные представители) посещают лицей и общаются с учителями-предметникам, 

администрацией лицея.  

Родители играют большую роль в жизнедеятельности лицея, помогая в реализации 

социального партнерства, принимая активное участие в самоуправлении лицеем.  

 

Модуль «Лицейское самоуправление» 

Поддержка лицейского самоуправления помогает педагогическим работникам воспитывать 

в учащихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а учащимся предоставляет широкие возможности для самовыражения 
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и самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. Поскольку учащимся не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, лицейское самоуправление курируется 

педагогами-организаторами, классными руководителями, воспитателями интерната. 

Система лицейского ученического самоуправления развивается и совершенствуется на 

протяжении десятилетий.  

В повседневной деятельности самоуправление учащихся реализуется:  

− в планировании и организации жизнедеятельности классных и лицейского коллективов;  

− в отслеживании соблюдения традиций лицея;  

− в организации событий лицея;  

− в осуществлении связи между администрацией и лицеистами;  

− в вынесении мнения ученического коллектива по улучшению жизнедеятельности лицея на 

рассмотрение администрации и Педагогического совета;  

− в подведении итогов, анализе проведенной работы и в выработке рекомендаций по 

дальнейшей деятельности.  

Цели лицейского ученического самоуправления: 

− участие лицеистов в управлении организацией жизнедеятельности лицея,  

− формирование опыта управленческой деятельности учащихся.  

Задачи: 

− Воспитать гражданина с высокой демократической культурой, способного к творчеству, 

умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества;  

− Формировать сплоченный коллектив на уровне классов и на уровне лицея;  

− Развивать способности и интересы членов коллектива, их творческую активность и 

инициативы;  

− Дать возможность учащимся участия в планировании, организации и анализе 

воспитательного процесса;  

− Воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни;  

− Формировать умение самостоятельно найти дело, полезное обществу.  

Принципиальные основы организации лицейского ученического самоуправления:  

− Система самоуправления существует не ради руководящих постов для детей, а для 

формирования личного опыта управленческой деятельности, демократических отношений.  
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− Система самоуправления – не самоцель, а форма реализации участия лицеистов в со-

управлении лицеем.  

Основным органам лицейского самоуправления является Совет Лицеистов, в который 

входят представители всех классов. Совет осуществляет свою работу на основании действующего 

«Положения о Совете Лицеистов». 

В его состав входит (рис.2): 

− Секретариат представителей (законодательный орган) 

− Секретариат организаторов (исполнительный орган) 

 

 

Рис.2. Структура органа лицейского самоуправления, реализуемого в МАОУ «Технический 

лицей» 

 

Законодательную функцию Совета Лицеистов, которая направлена на организацию и 

обеспечение условий для деятельности коллектива, реализует Секретариат представителей. В его 

обязанности входит:  

− разработка и утверждение документов, определяющих деятельность ученического 

коллектива;  

− представление мнения своего классного коллектива по тому или иному вопросу;  

− разработка основных моментов подготовки и проведения различных мероприятий лицея; 

− информирование классов о принимаемых решениях;  

− подведение итогов и оценка деятельности коллектива,  

− награждение классов, инициативных групп, отдельных учащихся и др.  

Заседания Совета Лицеистов организуются еженедельно, осуществляются под руководством 

спикера, избираемого из числа представителей, и заместителей директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе. На заседаниях анализируются прошедшие лицейские 

дела, обсуждаются и планируются дела, предстоящие по плану работы. При необходимости 

СТРУКТУРА СОВЕТА ЛИЦЕИСТОВ  

Секретариат представителей 

(законодательный орган) 

1. Полномоченные 
представители классов; 

2. Руководители комитетов. 

Секретариат организаторов 
(исполнительный орган) 

1. Оформительский комитет; 

2. Досуговый комитет; 

3. Информационный комитет; 

4. Спортивный комитет. 
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проводятся расширенные заседания совместно с представителями администрации, 

представителями активов классов, классными руководителями, педагогом-психологом.  

Исполнительным органом Совета Лицеистов является Секретариат организаторов, комитеты 

которого по направлению своей деятельности осуществляют непосредственную работу по 

подготовке и проведению лицейских мероприятий.  

Члены Досугового комитета организуют праздники, вечера, концерты, дискотеки, 

различного рода акции. Сюда входят активные, энергичные ребята, обладающие лидерскими 

качествами, творческой жилкой. Их заинтересованность в организации мероприятий способствует 

вовлечению других ребят в досуговую деятельность. 

Оформительский комитет отвечает за организацию предметно-эстетической среды лицея. 

Окружающая учащегося эстетическая среда лицея, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир учащегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию учащимся школьной среды. Члены 

оформительского комитета оформляют помещения лицея к мероприятиям, участвуют в 

разработке лицейской символики.  

Спортивный комитет оказывает помощь в проведении дней здоровья, спортивных 

мероприятий.  

Информационный комитет своевременно информирует о решениях Совета Лицеистов, 

сотрудничает с другими органами самоуправления в лицее, работает на избирательном участке в 

ходе выборов Общественного директора ТехЛицея (День самоуправления), организует работу по 

продвижению Лицейского блога.  

Работа в качестве члена Совета Лицеистов дает учащемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения: здесь утверждаются и последовательно 

реализуются демократические процедуры (выборы председателя и заместителей председателя, 

подчинение решениям Совета, согласование действий Совета и комитетов и т.п.).  

Одним из важных компонентов ученического самоуправления в лицее является 

волонтерское движение. Волонтеры, как правило, выступают инициаторами и организаторами 

лицейских мероприятий, являются активными помощниками педагогов в делах лицея. Работая в 

качестве волонтеров, подростки развивают свои организаторские и творческие способности, 

учатся владеть собой и работать в команде с другими людьми. Специальную подготовку 

учащиеся проходят в «Я - волонтер» под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе. Знания, полученные в ходе освоения данного курса внеурочной деятельности, лицеисты 

реализуют на практике в ходе различных общелицейских мероприятий: «Добрые уроки», «Уроки 

мужества», мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма «Мы выбираем жизнь», 

неделя правовых знаний, «Неделя безопасности», декада ПДД, лицейский этап научно-

практической конференции «Старт в науку», Общелицейские Дни здоровья «Техлицей стартует! 

Четыре сезона!», месячник спортивных мероприятий «Богатырские потехи», военнизированный 

турнир «Лицейское многоборье», посвященный Великой Победе в мае 1945 года и т.д.) 

 

Модуль «Профориентация» 
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Профориентация молодежи государственная по масштабам, социальная по значению и 

педагогическая по методам задача.  

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя мероприятия по самоопределению и профессиональной ориентации школьников, 

психолого-консультационной помощи и их профориентационному сопровождению, 

формирование у них потребности к приобретению или выбору будущей профессии. В систему 

профориентационных мероприятий входит проведение диагностики способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; проведение 

профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение 

информированности обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности и содействие в поступлении обучающихся в образовательные организации 

профессионального образования. Эта работа в лицее осуществляется посредством: 

— участия во всероссийских профориентационных проектах и программах, включающих:  

реализацию проекта «WorldSkills юниоры» для вовлечения учащихся в чемпионаты 

профессионального мастерства WorldSkills как первоначальной ступени непрерывного 

профессионального развития, подготовку обучающихся в качестве юниоров к участию в 

региональных, отборочных и национальных чемпионатах профессионального мастерства 

Worldskills;   

— подготовку обучающихся к участию в региональных, отборочных и национальных 

чемпионатах профессионального мастерства «Абилимпикс»;   

— прохождение обучающимися профориентационного онлайн-тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее», участие в практических мероприятиях проекта (профессиональных 

пробах) и проектирование индивидуального образовательного маршрута, реализаций на основе 

мероприятий проекта программ внеурочной деятельности;   

— просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 

— участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

— участие в проекте «Большая перемена», который помогает учащимся раскрыть свои 

способности и поработать в профессиях 

В современной ситуации, характеризующейся насыщенностью среды профессионального 

самоопределения Сыктывкара, многообразием и неоднородностью стихийно развивающихся 

профориентационных практик, центральную роль приобретает процесс психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся. В связи с этим 

важной задачей выступает разработка и апробация различных (вариативных) моделей психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся, в том числе 

модели:  

— продолжительной и комплексной тьюторской поддержки самоопределения учащихся;  

— психолого-педагогического сопровождения учащихся (группового и персонального) в ходе 

их участия в локальных профориентационных практиках (профессиональных пробах, 

образовательных сессиях и интенсивов ВУЗов, профессиональных конкурсах и др.);  

— наставничества для учащихся, определившихся с выбором профессиональной сферы (в том 

числе в рамках реализации блока «Наставничество» федерального профориентационного проекта 

«Билет в будущее»);  

— профессионального консультирования как единовременной либо распределѐнной услуги;  

— цифровой навигации по существующим профориентационно значимым информационным 

ресурсам и практикам и др.  
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Формы и методы профориентационной работы в лицее, используемые в рамках реализации 

программы «Профориентационный портфель ТехЛицея»:  

Направление 

профориентационной 

деятельности в рамках 

программы 

«Профориентационный 

портфель ТехЛицея» 

Целевая направленность Примеры форм и методов 

работы 

Профессионально-

образовательное 

информирование 

Обеспечение адресатов 

(учащихся и их 

родителей/законных 

представителей) информацией, 

необходимой для ориентации в 

профориентационно значимом 

пространстве, обоснованного 

профессионального выбора, 

осознанного самоопределения 

и грамотного построения 

личного профессионального 

плана 

1. Сеанс информации 

(классный час, родительское 

собрание, лекция и др). 

2. Встреча с профессионалом. 

3. Презентация контекста 

(экскурсия, День открытых 

дверей / турникетов, тестдрайв 

студенческой жизни, мастер-

класс и др.).  

4. Наглядные материалы.  

5. Интернет-ресурсы. 

Обучение самоопределению Формирование и развитие у 

учащихся компетенций 

профессионального 

самоопределения 

1. Ведение курса внеурочной 

деятельности 

«Профессиональное 

самоопределение».  

2. Профориентационная 

диагностика.  

3. Наставничество.  

4. Социально-психологический 

тренинг.  

5. Активизирующие методики 

профконсультирования.  

6. Ролевые и деловые игры.  

7. Развивающая диагностика.  

8. Дневник самоопределения 

Практикоориентированная 

поддержка профессионального 

выбора 

Включение 

самоопределяющегося 

человека в практическую 

деятельность, результатом 

которой являются:  

1. создание 

профориентационно значимого 

продукта, субъективно и 

объективно оцениваемого как 

успешный, и по этой причине 

способного выступать 

основанием для 

профессионального выбора  

2.  личностно значимого опыта 

участия в трудовой 

деятельности 

1. Профессиональные пробы. 

2. Предпрофессиональное (8-9 

класс) и профессиональное 

обучение (10-11 класс). 

3. Практико-ориентированные 

проекты. 

4. Метод кейсов.  

5. Предпринимательские 

практикив сотрудничестве с 

социальными парнтерами 

(ученические фирмы, бизнес-

инкубаторы и др.).  

6. Социальные практики и 

волонтѐрство. 

Профориентационный Формирование системы Коммуникативная площадка (в 
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нетворкинг актуальных и перспективных 

связей, значимых для 

профессионального 

самоопределения и будущего 

профессионального 

продвижения учащихся, в 

системе «учащийся – родители 

– работодатель» 

т.ч. коворкинг 

профориентационной 

направленности).  

Нетворкинг - сессия.  

Ярмарка вакансий. 

Интеграция и ивент Достижение синергетического 

эффекта от совместного 

использования различных 

форм профориентационной 

работы, в сочетании с особой 

«вдохновляющей средой» 

(ивент-средой). 

Профориентационные форумы 

и фестивали.  

Профессиональные конкурсы 

для учащихся. 

Учитывая, что профессиональная ориентация – динамично развивающаяся область 

социальной практики, представленный в Таблице 1 перечень форм и методов не является 

исчерпывающим, он постоянно пополняется и обновляется. 

Достижение целей сопровождения профессионального самоопределения, поставленных в 

рамках программы «Профориентационный портфель ТехЛицея», требует расширения содержания 

профориентационной работы для преодоления имеющихся дефицитов. В числе таких дефицитов 

следует обозначить:  

— недостаточную практическую направленность используемых форм и методов 

профессиональной ориентации, как правило, не предполагающих ознакомительное погружение 

учащихся в реальный профессионально-трудовой контекст;  

— отсутствие, в большинстве случаев, перспективной направленности профориентационных 

программ и практик, их слабая связь с передовыми профессиями и компетенциями будущего;  

— низкую вовлеченность родителей в процесс психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся.  

В связи с этим профориентационная работа лицея включает три содержательных модуля: 

1.  «Мир будущего» – система организации проектной деятельности для учащихся 8-11 

классов;  

2.  «Обучающиеся + родители + работодатели» – сеть площадок профориентационного 

нетворкинга; 

3. Циклы профессиональных проб 

Модуль 1. «Мир будущего» 

Знакомство с практической профессиональной деятельностью требует системного 

вовлечения обучающихся в практико-ориентированную деятельность для формирования у них 

готовности к профессиональному самоопределению. Оптимальной формой такой деятельности, 

адекватной способам организации профессионально-трудовой деятельности на передовых 

предприятиях во всем мире, выступает проектная деятельность. В работе с разными возрастными 

группами учащихся могут быть использованы различные виды учебных проектов. 

Соответственно, предмет проектной деятельности может варьироваться от творческого 

фантазирования на тему мира и профессий в будущем (в начальных классах) до изучения 



169  

собственных профессионально значимых потенциалов и особенностей новых видов 

профессиональной деятельности (на основной ступени образования) и проектирования 

технологий завтрашнего дня (на основной и средней ступени образования). Система 

профориентационных проектов может быть реализована в рамках подготовки и проведения 

проектного экзамена (в соответствии с ФГОС СОО), а также в рамках образовательной области 

«Технология» в соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 30.12.2018 г. 

Модуль 2. Сеть площадок профориентационного нетворкинга 

 «Учащийся + родители + работодатели» 

В широком смысле, нетворкинг – это деятельность по созданию системы полезных для 

бизнеса или профессиональной деятельности социальных контактов, связей, актуальных либо 

перспективных.  

Цель нетворкинга в контексте профессионального самоопределения – создание 

плодотворной и успешной коммуникации между основными субъектами профессионального 

выбора – учащимися, их родителями (законными представителями) и работодателями. Для 

эффективной коммуникации в субъектном поле профориентационного нетворкинга необходим 

дополнительный субъект, осуществляющий функции организатора, обеспечивающего 

пространство встречи, общения и взаимодействия на специально созданных площадках.  

При этом обеспечивается три типа педагогически управляемого профориентационного 

взаимодействия:  

— родители – учащиеся;  

— работодатели – учащиеся;  

— работодатели – родители.  

В рамках профориентационного нетворкинга подлежат решению следующие задачи:  

1. по отношению к учащимся – педагогическое сопровождение их профессионального 

самоопределения посредством содержательного знакомства с реальными носителями социально-

профессионального контекста (специалистами, руководителями, предпринимателями) с 

использованием практико-ориентированных форм сопровождения профессионального выбора 

(профпробы и др.);  

2. по отношению к родителям – коррекция представлений о мире труда и профессий, 

распространенных в родительском сообществе; преодоление деформаций в ценностных 

основаниях профессионально-трудовой деятельности, восстановление ценности 

профессионализма;  

3. по отношению к работодателям – гуманизация их кадровой политики.  

Каждая ситуация профориентационного нетворкинга включает в себя пять составляющих:  

— организаторы (МАОУ «Технический лицей» и/или предприятия-работодатели);  

— адресаты (учащиеся лицея, их родители (законные представители), работодатели; косвенно 

– педагогический и административный персонал лицея);  

— приглашѐнные участники (среди которых могут быть, в различном соотношении, 

представители муниципальных органов власти, служб занятости, организаций  
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профессионального и высшего образования, студенческого самоуправления, молодѐжных 

объединений, успешные предприниматели, медийные персоны и т.д.);  

— территория (МАОУ «Технический лицей», СУЗы и ВУЗы г. Сыктывкара, 

производственная зона предприятия, нейтральная территория и т.д.);  

— тематика работы коммуникативной площадки.  

Профориентационный нетворкинг – это непрерывный процесс, предполагающий 

систематическую, последовательную и преемственную работу со всеми возрастами. Взаимосвязь 

«работодатели – родители» требует большей глубины, чем существующая. Направлениями 

педагогического воздействия лицея становятся:  

1. активизация работодательской позиции у родителей учащихся  

2. активизация родительской позиции у работодателей.  

Одна из возможных форм такого рода работы – родительские мастер-классы, на которых 

родители предстают перед своими детьми в роли профессионалов, представителей будущих 

работодателей.  

Модуль 3. Циклы профессиональных проб 

Под профессиональной пробой понимается профессиональное испытание, моделирующее 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, 

способствующее сознательному, обоснованному выбору обучающимися профессии. 

Профессиональные пробы являются средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности учащихся, расширения границ 

возможностей традиционного трудового обучения в приобретении обучающимися опыта 

профессиональной деятельности.  

Профессиональные пробы выступают центральным звеном практико-ориентированной 

составляющей процесса сопровождения профессионального самоопределения учащихся.  

В процессе профессиональной ориентации учащихся лицея использование метода 

профессиональных проб преследует две основные цели:  

1) ближнесрочная цель – обеспечить процесс профессионального выбора учащихся лицея 

объективным основанием, связанным с пробным опытом реализации «себя в профессии» и 

последующей оценкой успешности этого опыта;  

2) долгосрочная цель – создать условия для формирования у лицеистов, в случае 

положительного выбора, долговременной, перспективно-прогностической мотивации к 

профессиональной деятельности в данной сфере.  

Введение профессиональных проб способствует решению и других образовательных и 

профориентационных задач, среди которых:  

— «мягкое» продвижение профессий, востребованных на региональном рынке труда;  

— ознакомление учащихся с миром профессий, содержанием, характером и условиями труда 

по конкретным профессиям;  
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— формирование у учащихся комплекса профориентационно значимых компетенций. 

Профессиональные пробы как особый метод профориентационной работы с учащимися 

характеризуются специфическим комплексом характеристик, среди которых:  

1. субъектная направленность;  

2. профессиональный контекст;  

3. неоднократность и систематичность; 

4. открытый результат;  

5. продуктивность.  

Требование неоднократности и систематичности играет особую роль, предполагая 

построение системы профессиональных проб как цикла, обеспечивающего возможность выбора 

профессии как одной из множества предложенных альтернатив.  

Цикл профессиональных проб включает, как правило, два двухлетних этапа (для учащихся 

8-9-х и 10-11-х классов). Прохождение обучающимися отдельной профессиональной пробы 

может быть рассчитано на четверть (оптимально), полугодие, учебный год, а также 

осуществляться в форме погружения (например, неделя профессиональных проб).  

Реализация проектов и программ «Профориентационного портфеля ТехЛицея», основанных 

на профессиональных пробах, на познавательных и деловых играх, на подготовке групповых 

учебных исследований и проектов обучающихся: 

проект «Золотые руки» - проект для учащихся 8 класса, стимулирующий познавательный 

интерес к миру профессий и способствующий формированию ценностно-смысловых установок на 

трудовую деятельность в будущем;   

проект «Прочные школьные знания - уверенный шаг в профессию» - проект, 

создающий условия для профессионального самоопределения учащихся 9 класса посредством 

освоения специализированных знаний и умений по различным профессиям/специальностям в 

процессе изучения учебных предметов;   

проект «10 шагов к профориентации» - проект для подготовки учащихся к построению 

дальнейшей образовательной траектории, формирования у них рационального мышления в 

современных социально-экономических условиях;   

проект «Добро-труд» для осмысление учащимися готовности применять свои способности 

не только в личных интересах, но и в профессиональной деятельности для социума;   

проект «Первые шаги в профессию» как система профессиональных проб для учащихся 

по перспективным и востребованным профессиям/специальностям;  

 проект «Бизнес-юность» для формирования у учащихся лицея финансовой грамотности и 

предпринимательской компетентности как компонента профессионального мышления в рамках 

курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности»;   

проект «DigitalSkills/Профориентационный нетворкинг» - проект по формированию у 

учащихся лицея компетентности в области информационных технологий (IT) как компонента 
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будущей профессиональной деятельности и создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся по выбору ITспециальностей в условиях цифровой экономики в 

рамках курса внеурочной деятельности «Основы программирования», «Основы робототехники»;  

 проект «Эксперт-родители» для согласования интересов учащихся и их родителей, а 

также специалистов лицея в вопросах профессионального самоопределения учащихся лицея и 

содержания профориентационной работы.  

Профориентационные мероприятия для групп учащихся, объединенных в классы:   

— циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку учащихся лицея 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего с 

использованием учебно – методического комплекса «10 шагов к профориентации»;   

— профориентационные игры: симуляции, деловые игры по финансовой грамотности и 

предпринимательской компетентности, квесты, решение кейсов (ситуаций), расширяющие знания 

учащихся лицея о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности.  

Личностно – ориентированные мероприятия с учащимися:   

индивидуальные консультации психолога для учащихся лицея и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;   

подготовка учащихся лицея к выполнению индивидуального проекта профориентационной 

направленности, участие в учебных практических конференциях;   

составление учащимися лицея профессиограмм будущей профессии, индивидуального 

профориентационного маршрута и формирование Портфолио достижений. 

Модуль «Традиционные лицейские мероприятия» 

Стержнем воспитательной системы лицея являются его традиции.  

Знакомство с лицеем, его традициями начинается для будущих лицеистов задолго до 

поступления в лицей, по рассказам учащихся и выпускников лицея, по отзывам родителей, по 

публикациям. Непосредственно с традициями лицеисты сталкиваются в рамках реализации 

социально-образовательного проекта для поступивших в 8 класс «Вместе мы - сила». 

Адаптационная программа «Вместе мы - сила» имеет свои правила, законы и традиции. Во 

время участия вновь поступившие учащиеся погружаются в насыщенную событиями, 

пропитанную традициями лицейскую жизнь. Именно здесь по большей части формируется 

представление о лицее, примеряется образ лицеиста, проверяются желания и возможности 

будущих лицеистов. Цель программы – адаптация к новому коллективу, сплочение группы и 

построение эффективного командного взаимодействия для приобретения нового опыта, знаний, 

умений, которые в дальнейшем участникам пригодятся в лицее и в жизни, для развития их 

интеллектуальных, коммуникативных, организаторских умений и навыков. И это тоже традиция – 

делиться всем, чем можно обогатить личность ребенка.  

Знакомство и присвоение традиций как лицейских ценностей в дальнейшем происходит по 

большей мере в системе организации внеурочной деятельности учащихся лицея, которая 
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насыщена традиционными лицейскими праздниками и событиями. Помимо этого традициями 

лицея являются:  

− открытость образовательного процесса; 

− доброжелательное, заботливое отношение друг к другу; 

− уважение к личности каждого ученика и педагога;  

− стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса;  

− создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей;  

− признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика;  

− сохранение и передача педагогического опыта;  

− ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения;  

− активное включение выпускников лицея в образовательный процесс;  

− постоянная связь с родителями и вовлечение их в управление образовательным процессом.  

Традиции лицея развиваются через приращение – сочетание старого и нового, по большей 

части во время организации внеурочной деятельности. Основным механизмом организации 

внеурочной деятельности лицея является технология коллективной творческой деятельности, 

способствующая сплочению лицейских коллективов, творческому самовыражению участников 

образовательного процесса, позволяющая в значительной степени интегрировать учебную и 

внеурочную деятельности. Осуществляется коллективная творческая деятельность через 

лицейское ученическое самоуправление при педагогической поддержке учителей и родителей на 

основе принципа 4«С» КТД: САМИ придумываем, САМИ планируем, САМИ проводим, САМИ 

анализируем.  

Традиционные лицейские мероприятия реализуются в следующих формах:  

Вне лицея:  

 волонтерские акции–комплексы дел патриотической, благотворительной, экологической, 

трудовой направленности «Техлицей–территория добра» (помощь приюту «Друг», ГУ 

«Республиканская детская клиническая больница» в рамках проекта «Дети без мам», 

благотворительные акции для детей-инвалидов и ветеранов,  ежегодная волонтерская акция«С 

Новым годом!», «Дарите книги с любовью») 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественными 

международным событиям («Бессмертный полк», «Живой коридор», «Красное знамя Победы», 

«Блокадный хлеб», «Свеча Памяти», «День Неизвестного Солдата», «Диктант Победы», 

«Географический диктант», «Вальс Победы», «Голубь мира», «Очистим планету от мусора»,и др.) 

 социальный общелицейский проект «Дети детям» - разработка и проведение учащимися 

лицея мастер-классов по разным профильным специальностям, которые они изучают в лицее: 
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плетение из бересты, швейное дело, деревообработка, дизайн, кулинария, помощник воспитателя, 

а также по учебным предметам (интересные опыты по химии, физики, биологии, развивающие 

игры по станциям) для детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, воспитанников 

реабилитационных центров. Цель проекта - планирование и организация комплекса совместных 

действий, направленных на оптимизацию процесса реабилитационно-профилактической работы и 

развития детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,  

 социальный разновозрастной общелицейский проект «Культурная суббота» - комплекс 

мероприятий в рамках реализации федеральных проектов «Культура для школьников» и 

«Киноуроки в школу». Для реализации их в полном объеме  Советом Лицеистов было принято 

решение разделить субботы на числитель и знаменатель.  

По числителю – реализация в каждом классе проекта «Киноуроки в школу»:  

1) Классными руководителями организуется просмотр профессионального короткометражного 

игрового фильма, задача которого – вызвать эмоциональный интерес, раскрыть образ героя, 

модель поведения. 

2) К каждому киноуроку разработано методическое пособие для учителя, раскрывающее особенности 

организации обсуждения фильма: предлагается способ подачи учебно-воспитательного 

материала, раскрывается авторский замысел содержания, расставляя акценты при формировании 

восприятия школьниками вводимого понятия, его значения и вариантов проявления в жизни. 

3) Важный результат киноурока – возникшая у школьников потребность подражания героям, которая 

реализуется в ходе проведения социальной практики, – общественно полезного дела, 

инициированного детьми и позволяющего проявить рассматриваемое качество личности на 

практике. 

По знаменателю – реализация проекта «Культура для школьников». Лицеисты и педагоги 

совместно выбирают актуальную для данной субботы форму (культпоход, культурный клуб, 

цифровая культура), объединяются в разновозрастные творческие группы, определяют формат 

проекта и сроки его реализации. Учащиеся с 5 по 11 класс выбирают интересующее их 

направление и работают в разновозрастных группах. Каждая группа представляет свой продукт на 

общей конференции, а также знакомится с содержанием работы других групп, оценивая их по 

критериям. Срок реализации проекта от 3 до 14 дней. По окончании проекта  проводится 

рефлексия. 

На уровне лицея:  

 общелицейские праздники – ежегоднопроводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для учащихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея (День знаний, День 

лицея, «Учитель! Пред именем твоим…», «Святочные гуляния», «С Масленицей, друзья!», «К 

победе через мужество, честь и отвагу», Последний звонок и др.);  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее и 

развивающие лицейскую идентичность учащихся (Посвящение в лицеисты );  

 капустники–театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

учащихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на различные темы.  Они создают 

в лицее атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ лицея (Последний звонок, День учителя, 

Мероприятия к  23 февраля и 8 марта, Посвящение в лицеисты, «Святочные гуляния», «С 

Масленицей, друзья!», «Путешествие в Радужную галактику»);  

 церемонии награждения учащихся и педагогических работников за активное участие в 

жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие лицея. Это способствует поощрению социальной активности учащихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 
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формированию чувства доверия и уважения друг к другу (Награждения по итогам четверти и 

учебного года, вручение ученических премий учителям на Последнем звонке); 

 игры («В защиту детства», «Путешествие в мое будущее», брейн-ринг «Профессионал», 

«Остановись у преступной черты», «Дети-дорога-безопасность», «День гражданской обороны и 

профилактики ЧС», «Лицейская галактика» и др.)  

 кейсы («Общение без конфликтов», «В какой профессии я лучший?», «Живи без ошибок» 

и др.) 

 вечера (День матери, вечера к юбилею великих писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Мероприятия на уровне класса  

Классные руководители организуют работу в классах согласно ежегодным планам 

воспитательной работы, которые, наряду с участием класса в общелицейских мероприятиях, 

предусматривают внутриклассные дела группового и индивидуального характера.  

Групповые формы работы:  

 выбор и делегирование представителей класса в Совет Лицеистов, комитеты, 

ответственных за подготовку общелицейских мероприятий;  

 подготовка классов к участию в общелицейских мероприятиях;  

 проведение в рамках класса итогового анализа учащимися общелицейских мероприятий, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета 

Лицеистов;  

 экскурсии, выходы в кино, театр, музей и т.п. организуют классные руководители и 

родители учащихся.  

Индивидуальная работа:  

 вовлечение по возможности каждого учащегося в общелицейские мероприятия в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа общелицейских мероприятий;  

 наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

общелицейских мероприятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

учащимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими учащимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для учащегося, через предложение взять в следующем мероприятии на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Программа «Адаптация учащихся лицея, 

поступивших в новом учебном году» 
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Понятие «адаптация» включает в себя процесс приспособления человека к окружающим 

условиям, а также результат этого процесса, т.е. состояние, в котором человек максимально 

приспособлен к окружающей среде. При этом адаптация является многоуровневым понятием. 

Выделяют следующие виды адаптации.  

Социальная адаптация – это процесс вживания индивида в новую социальную среду, что 

предполагает следующие этапы: 

–внедрение в среду (поступление в лицей);  

– принятие и усвоение норм и ценностей этой среды (знакомство со средой);  

–активное отношение субъекта к этой среде с целью наиболее полного удовлетворения 

обоюдных интересов.  

В данном случае речь идет о принятии вновь поступившими учащимися на себя роли 

«лицеиста», понимании того, что такое учиться в данном заведении.  

Психофизиологическая адаптация – отражает приспособление к новым психическим и 

физическим нагрузкам, физиологическим условиям обучения, труда и быта (ритм учебной 

деятельности, режим дня, расписание уроков, удобство рабочего места, его оборудование, а так 

же такие факторы воздействия, как шум и освещение), которые влияют на самочувствие, 

настроение, дееспособность, утомляемость, трудоспособность, состояние здоровья.  

Социально-психологическая адаптация – включение учащихся в систему 

взаимоотношений внутри класса, , а так же в коллективе лицея в целом, адаптация к традициям, 

формально закрепленным и негласным нормам отношений, поиск собственного места внутри 

коллектива.  

Адаптационный период в лицее сопровождается следующими проблемными моментами:  

– Смена классного коллектива, как в 8 и 10 классе связано с рядом кризисных для 

подросткового возраста моментов: необходимо заново находить и занимать свое место в 

коллективе; большинство ребят были лидерами в своих классах в тех или иных областях, у 

многих высокий уровень притязаний не только в учебе, но и в отношениях, практически каждый 

претендует на лидерство собственной точки зрения;  

– Вновь набранные учащиеся приходят в том возрасте, когда уже сформирован 

индивидуальный стиль познавательной деятельности. В лицее им приходится переучиваться в 

связи с необходимостью адаптироваться к новым требованиям, предъявляемым спецификой 

образовательного учреждения, а именно к изучению предметов по углубленной программе, к 

новым преподавателям.  

– Учащиеся поступают из разных школ, от педагогов с индивидуальными особенностями 

преподавания. Отсюда затруднение в реализации принципа преемственных связей между этапами 

обучения.  

– Повышение уровня учебных нагрузок (объем и сложность материала, объем домашнего 

задания), высокий уровень требований к качеству знаний учащихся сопровождается разным 

уровнем подготовки по предметам в одном классе;  
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При решении проблемы адаптации вновь поступивших учащихся к лицейской среде 

учитываются:  

− типы и виды адаптаций;  

− социально-психологическая ситуация на конкретном этапе обучения; 

− возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

− уровень познавательной деятельности; − реализация преемственных связей между этапами 

образования;  

− анализ причины неуспешного адаптационного периода и возможности (пути) коррекции 

трудностей адаптации ребят.  

Мероприятия, заложенные в программу, охватывают все направления и виды адаптации.  

Цель программы: Создать условия для успешной адаптации вновь поступивших учащихся 

на разных уровнях образовательного пространства.  

Задачи: 

1. Изучить индивидуальные интеллектуальные и личностные особенности вновь 

поступивших учащихся для прогнозирования успешности обучения и планирования 

коррекционной работы.  

2. Выявление тех изменений в жизни учащегося, которые необходимо смягчить для 

обеспечения переходного периода как здоровьесберегающего. Помощь учащимся в осознании 

новой роли лицеиста.  

3. Обеспечить преемственность между этапами образования, подготовка к обучению по 

образовательным программам лицея.  

4. Создать необходимую эмоциональную обстановку в коллективе класса, лицея. Создать в 

ней атмосферу доверительности, искренности, мягкости, оптимизма, возможности 

посоветоваться, пожаловаться, откровенно поговорить.  

5. Сделать адаптационный период максимально благополучным и бесконфликтным.  

6. Сформировать и развить необходимые социально-бытовые навыки. 

Участники 

образовательн

ого процесса 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

Учащиеся 1. Поступление в лицей Июнь - 

август 

Администрация, 

учебная часть 

2. Обеспечение психологического 

сопровождения:  

− Исследование индивидуальных 

интеллектуальных и личностных 

особенностей;  

− Выявление группы риска (по результатам 

В течение I 

полугодия в 

соответстви

и с планом 

работы 

психологиче

Педагог-

психолог 
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диагностики и наблюдения);  

− Составление индивидуальных программ 

по коррекции дезадаптации;  

− Проведение практических занятий по 

программе «Тренинга личностного роста»;  

− Беседы с учащимися, направленные на 

формирование самоорганизации, постановка 

на новую мотивационную позицию;  

− Консультирование учащихся, 

испытывающих трудности в обучении или 

общении;  

− Диагностика актуальных эмоциональных 

состояний;  

− Изучение успешности процесса 

адаптации, анкетирование учащихся 

ской службы 

3. Мероприятия, направленные на 

формирование классного коллектива: 

 − Проведение огоньков знакомств, 

тематических классных часов, организация 

экскурсии;  

− Создание системы поручений в классе, 

организация дежурства, формирование 

органов самоуправления класса 

Согласно 

плану 

воспитатель

ной работы 

класса 

Классные 

руководители 

4. Включение вновь поступивших учащихся 

во внеурочную деятельность лицея, 

приобщение к традициям:  

- участие в программе «Мы – будущее 

лицея» 

− Включение вновь поступивших учащихся 

в работу Совета Лицеистов;  

− Праздник Посвящения в лицеисты; 

 − Включение в работу программы 

«Величие родного края»; 

 − Участие вновь набранных классов в 

традиционных мероприятиях лицея 

В течение I 

полугодия в 

соответстви

и с планами 

воспитатель

ной работы 

лицея 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог 

5. Обеспечение социальной адаптации в 

новых условиях:  

− праздники «День именинника»  

− фотостенд «Здравствуй, лицеист!» (с 

фотографиями поступивших в новом 

учебном году).   

− проведение игровых программ по 

сплочению, ознакомление с традициями 

лицея  

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог 

6. Обеспечение адаптации в новых 

образовательных условиях:  

− Знакомство вновь поступивших учащихся 

с требованиями, предъявляемыми 

преподавателями при изучении предметов,  

подготовке домашнего задания и т.п.;  

− Изучение актуального состояния знаний, 

умений, навыков по профилирующим 

В течение  

I полугодия 

Зам.директора 

по УВР,  

Преподаватели,  

Классные  

руководители 
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предметам вновь поступивших учащихся;  

− Проведение консультаций по 

профилирующим предметам с целью 

выравнивания уровня ЗУН в классе, 

достижение уровня, необходимого для 

полноценного усвоения профилирующих 

предметов 

7. Изучение актуального состояния здоровья 

вновь поступивших учащихся, выявление 

группы риска по заболеваниям 

Сентябрь Медицинская 

служба  

Педагоги 1. Педконсилиум: знакомство педагогов с 

результатами исследования 

индивидуальных интеллектуальных и 

личностных особенностей, состояния 

здоровья (выявление группы риска, 

рекомендации по адаптации) 

Сентябрь Педагог-

психолог 

2. Индивидуальное консультирование 

педагогов  

по вопросам адаптации 

I полугодие Педагог-

психолог 

3. Посещение МО классных руководителей:  

знакомство с результатами изучения 

индивидуальных особенностей вновь 

поступивших учащихся, прогноз на  

успешность социальной адаптации и 

формирования коллектива 

октябрь Педагог-

психолог 

4. Консультирование классных 

руководителей  

по вопросам социальной адаптации и  

формирования классного коллектива 

I полугодие Педагог-

психолог 

5. Педконсилиум: итоги I этапа адаптации. ноябрь Педагог-

психолог 

6. Продолжение работы с инициативной 

группой по усовершенствованию 

программы адаптации учащихся, 

обучающихся первый год в лицее 

В течение 

года 

Инициативная 

группа 

Родители 

(законные 

представители) 

1. Родительские собрания: Знакомство с 

результатами диагностики индивидуальных 

интеллектуальных и личностных 

особенностей учащихся, рекомендации 

родителям по адаптации 

I четверть Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: успешная адаптация вновь поступивших учащихся на 

разных уровнях образовательно-воспитательного пространства лицея и в разных видах адаптации 

(психофизиологическая, социальная, психологическая).  

 КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:  

1. Субъективное и объективное эмоциональное благополучие (методика «САН», 

модифицированный тест Люшера);  

2. Удовлетворенность взаимодействием с образовательной средой лицея («Анкета для 

учащихся, поступивших в новом учебном году»);  
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3. Общая успеваемость по предметам (анализ итоговых оценок, рейтинг и личностный рост 

учащихся);  

4. Конструктивное взаимодействие внутри классного коллектива (социометрия, 

исследование психологического климата в коллективе);  

5. Сформированность навыков самоорганизации и самообслуживания.  

6. Уровень социальной адаптивности, социальной активности, автономности. 

 Модуль «Лицейские СМИ» 

Цель лицейских средств массовой информации (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся через освещение (через 

газету, блог, радио и телевидение) наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация 

тражиционных лицейских дел, результатов внеурочной деятельности, деятельности органов 

ученического самоуправления. 

Для этой цели в лицее создано Лицейское коммуникационное агентство (8-11 класс) - 

разновозрастная группа лицейского актива, состоящая из учеников 8-11 классов, включающая в 

себя Пресс-центр, видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую 

информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведению мероприятий, 

освещении деятельности лицея, а также мультимедийное сопровождение лицейских 

традиционных дел, игр, конкурсов, вечеров, капустников и др. Каждое отделение Лицейского 

коммуникационного агентства  (ЛКА) имеет своего взрослого куратора. Все участники ЛКА 

принимают Кодекс чести журналиста, который определяет правила поведения и ответственность 

каждого члена журналистского детского объединения за свои действия. .Лицейское 

коммуникационное агентство в течение года отбирает материал для книги: собирает отзывы 

участников и событиях, сортирует фотографии, кодирует видео, формирует предложения по 

новым рубрикам. 

 Принципы работы ЛКА: 

— Принцип коллективно выработанных норм, где «надо» определено не системой оценки педагога, а 

принятыми совместно правилами организации жизнедеятельности;  

— Принцип разделения ответственности – как учащихся, так и взрослых (педагогов, родителей, 

администрации лицея);  

— Принцип заинтересованности – интерес личный и коллективный; 

— Принцип самостоятельности – делаем своими руками, консультируясь со взрослыми.  

Через различные виды совместной деятельности у членов ЛКА вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными. В подобной деятельности учащиеся получают возможность 

проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, формируются навыки 

общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое мышление. Развиваются 

навыки краткосрочного и долгосрочного планирования. Кроме того развиваются 

профессиональные навыки репортера, оператора, монтажера, верстальщика и др.). Лицейское 
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коммуникационное агентство в течение года отбирает материал для книги: собирает отзывы 

участников и событиях, сортирует фотографии, кодирует видео, формирует предложения по 

новым рубрикам. 

Воспитательный потенциал лицейских средств массовой информации реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

1. «Лицейская газета «ТехТаймс» (в бумажном и электронном варианте) является 

«официальным» лицом лицея, освещает наиболее важные события в лицейской жизни, публикует 

опросы, объявления, размещает фото-и и видеоматериалы основных мероприятий. Подписчики  

«ТехТаймс» - учащиеся, педагоги, родители учащихся, выпускники и их родители, бывшие 

сотрудники лицея. 

2. «Книга года» (8-11 класс) - ежегодный альманах жизни лицея, отражающий учебные, 

творческие, социальные достижения всех учащихся с 8 по 11 класс, а также предметных кафедр, 

учителей и сотрудников.  

3. Блог ТехЛицея – неформальная площадка для освещения и обсуждения текущих событий 

лицейской жизни. Посредством блога подписчики рассказывают о том, что их радует, волнует, 

беспокоит в лицее. Блог также используется как средство общения между учащимися, классами, 

педагогами в случаях, когда оффлайн-общение невозможно или ограниченно в силу разных 

причин (дистанционное обучение, каникулы и т.п.). Подписчики блога – ребята и педагоги, 

учащиеся и работающие в лицее-интернате в данный момент.  

4. Открытая группа в Контакте «Технический лицей» освещает жизнь ребят в лицее и их 

личные достижения. Здесь публикуются фото – и видеоотчеты о мероприятиях и акциях, 

поздравления с государственными и личными праздниками, значимыми датами, освещаются 

вопросы, связанные с организацией жизнедеятельности интерната.  

5. Беседа Совета Лицеистов создана для оперативного оповещения членов Совета об 

актуальных новостях, для публикации объявлений, осуществления заочного голосования в случае 

дистанционного обучения, карантина, каникул и пр.  

6. Беседа Совета родителей лицея используется для публикации новостей, объявлений, 

проведения заочного голосования, обсуждения, актуальных проблем.   

7. Группы/беседы классов в социальных сетях используются для наиболее оперативного 

обмена новостями, извещениями и т.п. В группы входят учащиеся, классные руководители, при 

необходимости родители учащихся.  

8. Группы/беседы сотрудников лицея созданы для оперативного решения организационных 

вопросов.  

С каждым годом роль СМИ в лицее-интернате возрастает. Это объясняется тем фактом, что 

социальные сети стали наиболее приемлемым средством общения в дистанционном формате. 

Помимо того, лицейские медиа становятся одним из основных средств организации 

взаимодействия между учениками, педагогами, сотрудниками лицея-интерната, родителями 

учащихся и выпускниками лицея. 

Модуль  «Детские общественные объединения» 
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Действующие на базе лицея детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Лицейские детские объединения позволяют поддерживать в лицее такую атмосферу, в 

которой ребятам хочется находиться во внеурочное время. Это возможно в условиях, когда 

учащиеся могут удовлетворить свои интересы в самых разнообразных сферах: интеллектуально-

познавательной, художественной, физкультурно-спортивной и общественно-полезной 

деятельности.   

Детские общественные объединения позволяют учитывать и охватывать интересы 

учащихся. Важно, чтобы ребенок имел возможность познакомиться с различными видами 

деятельности, пробовать себя в них, находить друзей, разделяющих общий интерес. Не менее 

важно создание условий, в которых ребѐнок мог бы делиться своими знаниями, умениями в 

интересующей его сфере со своими сверстниками, проводя беседы, мастер-классы, выставки, 

участвуя в различных акциях. Здесь важен сам процесс – занятие интересным, увлекательным 

делом. В целом, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в развитии призвано 

способствовать воспитанию гармоничной личности.   

В лицее действуют следующие общественных объединения: лицейское научное общество 

(ЛНО), волонтерский отряд «Отзывчивые сердца», отряд Юнармейцев «Легион», «Лицейское 

коммуникационное агенство» (ЛКА).  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

— утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

учащемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

— организацию общественно полезных дел, дающих учащемуся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

— договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между учащимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

учащимися, не являющимися членами данного объединения; 

— клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в лицее и  

городе (районе и/или микрорайоне), празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

— рекрутинговые мероприятия в классах лицея, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

— поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

учащихся чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении посредством наличия символики детского объединения, проведения 
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ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

— участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

учащихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

Лицейское научное общество 

Лицейское научное общество  (ЛНО) – это общественная добровольная творческая 

организация учащихся и педагогов, стремящихся  к  глубокому познанию достижений  науки, 

техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений 

и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Основное направление деятельности научного общества - просвещение учащихся в области 

естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих учащимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Силами детского общественного объединения регулярно проводятся рекрутинговые 

мероприятия в классах лицея, реализующие идею популяризации деятельности Лицейского 

научного общества, привлечения в него новых участников (День науки, «Естественно научный 

квест», «Кулибинг», «Весеннее обострение науки», «Рободень», научно-популярные 

просветительские мероприятия: «Пятница 13», «Научная среда», лицейская научно-практическая 

конференция «Старт в науку», участие старшеклассников в научно-практических конференциях 

школы в качестве членов жюри и др.) 

В процессе работы в лицейском научном обществе учащиеся получают опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, поиск и систематизации информации, проведения 

научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи 

окружающим, волонтерский опыт; в процесс просветительской деятельности дети учатся 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения для достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, 

получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

Волонтерский отряд “Отзывчивые сердца” 

Волонтерский отряд «Отзывчивые сердца» - общественное объединение, целью которого 

является совместное решение различных социальных проблем. Участниками объединения  

являются учащиеся с 8 по 11 класс. Деятельность объединения осуществляется как в лицее, так и 

за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объектами деятельности 

выступают ученики школы с 8 по 11 класс, жители г. Сыктывкара, Республики Коми, ветераны, 

воспитанники реабилитационных центров, воспитанники дошкольных учреждений г. 

Сыктывкара, пациенты ГУ «Детская республиканская клиническая больница», подопечные 

приюта «Друг». 
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Члены детского общественного объединения участвуют в планировании, организации и 

анализе лицейских благотворительных событий: акций, проектов, социальных проектов. В составе 

рабочих групп организуют поездки в подшефные организации и к ветеранам, готовят фото-

видеоотчеты, статьи для сайта лицея, участвуют в организации просветительских мероприятий по 

организации волонтерского движения (выступления на ассамблеях, подготовка информационных 

материалов  для презентаций, постов в соцсетях), представляют лицей в волонтерских проектах 

Сыктывкара и Республики Коми. 

В рамках деятельности волонтерского отряда «Отзывчивые сердца» организованы 

следующие направления: 

— Волонтеры – медики «Айболит» 

— Волонтеры Победы 

— Волонтеры Спорта 

— Волонтеры Культуры «Культурная молодежь» 

 Традиционные мероприятия, организуемые участниками объединения:  

— Акция  по сбору кормов и вещей  для животных в приюте «Друг»,  

— Акция «Для детей без мам» по сбору необходимых вещей для ГУ «Республиканская 

детская клиническая больница» 

— Акция «Дарите книги с любовью» 

— Акция «С Новым годом!» 

— Акция «Крышки добра» 

— Акция по сбору пластика  

— Уроки добра 

— Уроки здоровья 

— Культурная суббота 

— Мероприятия, посвященные ЗОЖ 

— Вечера, посвященные памятным дням и событиям 

— Мероприятия в рамках всероссийской недели музыки для детей и юношества 

Участие в проектах и акциях ресурсного центра добровольчества г. Сыктывкара 

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, лицею, обществу в целом; развивают в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Работа в детском общественном объединении «Отзывчивые сердца» способствует 

воспитанию у учащихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и 

социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, 

получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять 

обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность  за результат.  

Лицейское коммуникационное агентство 

Лицейское коммуникационное агентство (8-11 класс) - разновозрастная группа лицейского 

актива, состоящая из учеников 8-11 классов, включающая в себя Пресс-центр, видеостудию, 

дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в продвижении, 

рекламе, подготовке и проведению мероприятий, освещении деятельности лицея, а также 

мультимедийное сопровождение лицейских традиционных дел, игр, конкурсов, вечеров, 
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капустников и др. Каждое отделение Лицейского коммуникационного агентства  (ЛКА) имеет 

своего взрослого куратора. Все участники ЛКА принимают Кодекс чести журналиста, который 

определяет правила поведения и ответственность каждого члена журналистского детского 

объединения за свои действия. .Лицейское коммуникационное агентство в течение года отбирает 

материал для книги о жизни лицея «Книга года»: собирает отзывы участников и событиях, 

сортирует фотографии, кодирует видео, формирует предложения по новым рубрикам. 

Отряд юнармейцев лицея «Легион» 

Цель деятельности объединения: Разностороннее военно-патриотическое, гражданское и 

нравственное воспитание, поддержка в молодѐжной среде государственных и общественных 

инициатив. Совершенствование личности детей и молодежи, формирование сплоченного и 

дружного коллектива, подготовка к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Основные задачи: 

— гражданско-патриотическое нравственное воспитание учащихся 

— изучение истории и географии России и Родного края 

— изучение военно-патриотического наследия России 

— повышение теоретических и практических навыков в сфере обороны и безопасности государства 

— повышение уровня физической подготовленности 

— развитие творческих способностей учащихся 

Традиционные мероприятия, организуемые участниками объединения:  

— Уроки мужества 

— Мероприятия, приуроченные к Неделе безопасности 

— Военно-тактическая игра «К победе через мужество, честь и отвагу» 

— Мероприятия, посвященные Дню Победы 

— Интерактивная игра «День гражданской обороны и профилактики ЧС» 

— Неделя правовых знаний, приуроченная к Дню Конституции РФ 

— Декада БДД 

— Проект «Динамические перемены» (проведение на переменах турниров по Армрестлингу, 

«Русский силомер», «Лицейское многоборье) 

Движение «Юнармия» не призвано решать задачи только лишь военно-патриотического 

воспитания, оно нацелено на развитие личности и в гражданской направленности. В рамках 

объединения можно успешно реализовать деятельность информационнно-медийного 

направления, экологических и добровольческих отрядов, популяризации профессий, а также 

творческого развития учащихся. 

 

Движение Первых 

В качестве содержательного наполнения курсов внеурочной деятельности, направленных на 

передачу лицеистам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие прилечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира, используется новое направление работы Движения Первых. Движение 

организует социально значимую деятельность детей и молодежи в соответствии с миссией 

Движения, принятой делегатами первого съезда, где самими участниками определены и 
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сформулированы нравственные принципы, гражданские позиции и деятельностные намерения. 

«Принимая активное участие в создании, организации и работе Движения, мы хотим, чтобы в 

результате новые поколения граждан России: ценили жизнь и берегли человеческое достоинство; 

любили Россию, подтверждая это делами и поступками; обрели настоящих друзей; делали добро 

и действовали по справедливости; умели мечтать и воплощать мечты в жизнь; приносили своим 

трудом пользу; действовали как одна команда; уважали традиции, культуру, обычаи и верования 

друг друга; знали и защищали историческую память, стали готовы к служению Отечеству и 

ответственности за его судьбу; стремились создать крепкую семью». Содержание социально 

значимой деятельности ориентировано на реализацию ключевых способов деятельности детей и 

молодежи в социальной реальности с учетом возрастных особенностей развития личности. 

Заявленные принципы с учетом научно-педагогического осмысления, поддержки и 

сопровождения детской инициативы выступают базовой платформой формирования содержания 

воспитательной работы и планирования ожидаемых результатов:  

– общественная актуальность деятельности, ориентация на достижение практического 

результата и значимости вклада детей и молодежи в развитие российского общества;  

– со-авторство детей и молодежи в формировании содержания деятельности при сохранении 

единства и целостности воспитательной работы различных социальных институтов воспитания, 

обеспечивающих сохранение и воспроизводство традиций отечественной культуры, 

содержательное и структурно-функциональное единство социального опыта;  

- широкая вариативность представленных направлений и разнообразие элементов 

социального опыта, алгоритмов и способов его освоения, обеспечивающих выбор объема и форм 

реализации социально значимой деятельности;  

– коллективная социально значимая деятельность детей и взрослых, обеспечивающая 

межпоколенческое взаимодействие, передачу и обмен социальным опытом;  

– последовательность и непрерывность воспитания, соответствие возрастным возможностям 

и уровню освоения социального опыта детей и молодежи на каждом этапе формирования 

личности;  

– гуманистическая направленность содержания воспитания, обеспечивающая реализацию 

ценности личности ребенка и равенство прав участников. Социально значимая деятельность детей 

реализуется в рамках всех направлений Движения, которые выступают основой созидательной 

событийности в воспитательном пространстве организации:  

– образование и знания;  

– наука и технологии;  

– труд, профессия и свое дело;  

– патриотизм и историческая память;  

– экология и охрана природы;  

– туризм и путешествия; 
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 – культура и искусство;  

– медиа и коммуникации;  

– спорт;  

– здоровый образ жизни;  

– дипломатия и международные отношения; 

В настоящее время Движением реализуется комплекс всероссийских социально значимых 

проектов для детей от 6 до 18 лет: «Волонтеры науки», «Узнай!», «КиноДвиж», «Школьная 

классика», «Спектакль для мамы», «Российская школьная Весна», «Хранители истории», 

«Наставник – Защитник», «Экотренд», «На связи с природой», «Будь здоров!», «Первая помощь», 

«МедиаПритяжение» и др.; серия очных научных мероприятий «В гостях у ученого», комплекс 

мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних участников Движения, добровольческая 

акция «Добрая суббота». Широко применяются коллективные творческие дела. Они создаются и 

выполняются самими детьми с целью решения проблем, которые их волнуют, могут охватывать 

все сферы и виды деятельности. С этой целью Движение реализует акселератор «Высота» – 

программу поддержки развития социально значимых инициатив детей и молодежи. Коллективные 

творческие дела сочетают в себе коллективную и индивидуальную деятельность и являются 

субъектно-ориентированными, если сами дети становятся организаторами дел и им 

предоставляется право принимать решения на каждом этапе деятельности. 

В данном направлении воспитательной работы применяются социальноориентирующие 

игры. В них создаются ситуации выбора, в которых ребенок определяет не только направление 

своего участия в игре, но и способ достижения цели: идет к ней один, с другом, с большой 

группой детей. Главный педагогический смысл этих игр – создание условий для социальных проб 

детей в имитируемой социальной деятельности, то есть создание ситуаций выбора, в которых 

ребенок должен выбрать способ решения той или иной социальной проблемы на основе 

сформированных у него ценностей, нравственных установок и своего социального опыта. 

Например, всероссийская военно-спортивная игра «Победа», всероссийская детскоюношеская 

военно-спортивная игра «Зарница», марафон бизнес-идей «Твое дело», фестиваль «Действуй», 

всероссийский спортивный фестиваль «Движение первых», всероссийский спортивный семейный 

фестиваль, всероссийская серия спортивных вызовов «Испытай себя», всероссийские «открытые 

тренировки Первых» и другие. В рамках Программы используются такие формы работы, как 

марафоны, мастер-классы, творческие площадки, практикумы, акции, спектакли, концерты, 

агитбригады, походы, турслеты, спортивные соревнования, фестивали, конкурсы, и другие. Также 

органично сочетаются индивидуальные, групповые, коллективные и массовые формы, которые 

создаются в процессе коллективного осмысления и поиска всех участников деятельности, что 

находит отражение во всероссийских конкурсах: «Большая перемена», конкурс проектов по 

сохранению культурно-исторического наследия, конкурс «Прогулки по стране»; всероссийских 

акциях: «Мы – граждане России!», всероссийских акциях, посвященных государственным 

праздникам, проводимых ежегодно, в рамках календаря памятных и знаменательных дат и 

федерального календарного плана воспитательной работы. 

Механизмом воспитательной деятельности МАОУ «Технический лицей» является 

разновозрастное взаимодействие, взаимодействие взрослых и детей. Разновозрастное 
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взаимодействие способствует развитию межпоколенных связей, гуманизации отношений детей в 

разновозрастных подростковых сообществах, помогает сохранить традиции лицея, позволяет 

детям и взрослым лучше понимать друг друга, содействовать друг другу в решении возникающих 

проблем. Важным средством формирования ценностно-смысловой основы воспитательной 

работы лицея являются детско-взрослые сообщества, создание которых способствует развитию 

наставничества, предполагающего передачу богатого личного опыта старших, более опытных 

молодых людей растущему человеку, Детское самоуправление – важнейший механизм, средство и 

условие повышения эффективности воспитательной работы лицея, которое определяется как 

демократическая форма организации жизнедеятельности детского или детско-взрослого 

сообщества и означает развитие самостоятельности детей в принятии и реализации решений для 

достижения групповых целей.  

Модуль «Школьный театр» 
К сожалению, не все учащиеся МАОУ «Технический лицей» могут посещать кружки 

дополнительного образования вне лицея по причине далѐкого их расположения. Поэтому 

возникла идея создать театр в школе. Проведенный опрос среди обучающихся показал, что 

практически каждый лицеист с удовольствием принял бы участие в постановках. Главная 

компетенция, которую формирует театр – коммуникативная. 

Школьный театр – это то место, где ребѐнок может попробовать себя в разных ролях, что 

способствует его самоопределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать местом, где 

произойдет становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, способность 

к общению, овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, 

воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой сфере деятельности. 

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный процесс, — 

универсальное средство развития личностных способностей человека. 

Данный проект предназначен для учащихся среднего и старшего звена и ориентирован на 

развитие творческих способностей школьников в области театрального искусства. Основное 

направление деятельности – разработка сценарных материалов, знакомство с основами 

режиссѐрской деятельности, подготовка оригинальных сценических решений, необходимых для 

звукового, музыкального, светового оформления спектакля, проведение уроков актѐрского 

мастерства, репетиций, показ спектакля. Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор 

учащимися сферы творческой самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают 

серьѐзный опыт актѐрской и режиссѐрской деятельности, а также навыки работы над сценарием 

произведения. Конечный продукт – школьный спектакль продолжительностью 1,5 часа (для 

учащихся старшей школы) или мини-спектакль продолжительностью 30 минут (для учащихся 

среднего звена). Время работы над одним театральным проектом – 4 месяца и 3 месяца 

соответственно. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда лицея при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир учащихся, способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию лицея.  

Воспитывающее влияние на лицеиста осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой лицея как:  



189  

1. Оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок учащихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

Социальный проект «Лучшая тематическая рекреация лицея» - Каждый ученик, учитель 

или родитель имеет возможность предложить свой проект оформления рекреации. Совет 

Лицеистов  разработал критерии  оценки проекта, шаблон сметы, анкету для стейкхолдеров 

проекта и дорожную карту выполнения проекта. Автор проекта заполняет документацию, делает 

эскиз и защищает проект, отвечая на вопросы комиссии, в которую входят: директор, заместители 

директора по УВР и ВР, классные руководители, члены Совета Лицеистов, члены Совета 

Родителей, мастера производственного обучения. Утвержденному проекту выделяется 

финансирование и он осуществляется. Лицеисты получают первое представление о дизайне как 

специфической художественно-творческой конструкторской деятельности человека; знакомятся с 

основными методами художественного проектирования. Это способствует формированию у 

лицеистов пространственных представлений, творческого воображения, художественно-

конструкторских способностей, навыков публичного выступления. Организация тематических 

выставок, приуроченных к памятным событиям года. 

2. Размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

Цикл дел «Персональная выставка» - предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ учащихся, педагогического коллектива и родителей. 

Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, 

поделок из Лего и т.п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются 

учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, 

разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать 

навыки ораторского мастерства. 

3. Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися; 

Грант «Лучший проект лицейского кабинета» - ежегодный конкурс проектов оформления 

кабинета для 8-11 классов.  Ученики класса, желающие создать уникальный кабинет, 

разрабатывают проект. Организаторами конкурса разработаны требования к учебному кабинету, в 

которых изложены необходимые элементы, находящиеся в учебном кабинете требования к 

материалам (негорючие, без запаха) и т.д., устанавливается фиксировананая сумма гранта. Актив 

класса при помощи лицейского дизайн-бюро, родителей, учителей и мастеров производственного 

обучения создают схематическое изображение или компьютерный дизайн кабинета, готовят 

описание содержательной части, объясняют - как будет организовано хранение, составляют смету, 

защищают проект на лицейском этапе научно-практической конференции «Старт в науку». 
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Классу-победителю лицей финансирует благоустройство кабинета. Участие в конкурсе позволит 

учащимся получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным работам, научит 

отличать реальные проекты от прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать 

собственные идеи. 

4. Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

Дизайн-бюро - разновозрастная группа лицейского актива, участвует в планировании и 

организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом  и по заявке 

начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и 

организации художественных выставок, инсталляций, традиционных лицейских дел. 

Деятельность  способствует формированию у учащихся творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, приобретению 

опыта социально значимой деятельности. 

5. Совместная с лицеистами разработка, создание и популяризация особой лицейской 

символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблема лицея, логотип, элементы лицея костюма и т.п.), 

используемой как в лицейской повседневности, так и в торжественные моменты жизни лицея – во 

время праздников, торжественных церемоний, традиционных лицейских мероприятиях и иных 

происходящих в жизни лицея знаковых событий; 

Конкурс «Лицейский принт» - ежегодный конкурс лицейских дизайнеров по разработке  

дизайна эмблем и лого для детских общественных объединений, лицейских групп соуправления, 

акций, принтов для лицейских сувениров (кружек, бейсболок, бандан, футболок, брелоков, 

блокнотов и др.), разработка дизайна спортивной формы лицея, дизайна призов к лицейским 

конкурсам, конференциям, играм, фестивалям. 

6. Стенды, плакаты, инсталляции. Акцентирование внимания обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях лицея, его традициях, правилах. 

Экспозиция «Цитатник» – Сменяемая один раз в месяц экспозиция цитат великих людей. 

Совет Лицеистов  определяет тему (или темы) для сбора цитат, а все участники образовательного 

процесса предлагают свои варианты. После отбора лучших цитат и общелицейского голосования 

(с участием учителей и родителей) цитаты распечатываются и размещаются в классах и на 

специальных стендах.  

Тематические интерактивные стенды – стенды оформляются учащимися под руководством 

взрослых и дизайн-бюро. За каждый общелицейский стенд назначается ответственные. Материал 

для стендов подбирается участниками творческих групп соуправления.  

Информационные стенды: 

— Классные уголки  

— Тематическая  информационная интерактивная стена «Наука и жизнь»  

— «Новости лицея» 

— «Поздравляем!» (достижения учеников, учителей, дни рождения) 
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— «Тестирование ВФСК ГТО» 

— «Здоровый образ жизни» 

— «Готовимся к экзаменам» 

— Тумба для афиш театральных постановок и мероприятий 

— Инсталляция «Экологические акции» 

 

1.1.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне среднего общего образования, установленными ФГОС СОО. 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы проводится с целью изучения 

динамики процесса воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности, а также выявления основных проблем воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами лицея.  

 Основные принципы анализа воспитательной работы:  

− принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации учащихся;  

− принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности лицея на изучение процесса воспитания и социализации учащихся в 

единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, еѐ внутренней активности;  

− принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

− принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию учащихся;  

− принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся.  

В качестве основных показателей и объектов анализа эффективности реализации 

Программы воспитания выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;  

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

уклад школьной жизни в лицее;  
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерием эффективности реализации воспитательной программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в лицее;  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся распределяются по 

трем уровням. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации учащихся.   

Основные результаты развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

 

Критерии Показатели Процедуры и 

инструментарий 

Личность ученика как главный показатель эффективности воспитания 

Социальная активность  

учащихся лицея  

(участие  в лицейском  

ученическом  

самоуправлении и   

общественной жизни  

лицея) 

Рост самостоятельного  

ценностно-ориентированного  

социального действия  

(количество мероприятий, в  

которых учащийся принял  

участие, количество  

социальных  ролей, в которых  

учащийся был задействован)   

1.Анкета (по П.В.Степанову)  

2.Лист самооценки 

представителя органов  

ученического самоуправления  

3.Отзывы, благодарности,  

грамоты  

4. Статистический анализ  

проведенных мероприятий 

Сформированность у  

учащихся ценностно- 

смысловых установок и  

системы моральных норм 

Мера соответствия личности  

учащегося запланированному  

воспитательному результату,  

уровень развития ценностных  

отношений   

1.Опросник   

«Личностный рост»  

П.В.Степанова  

2.Тест для оценки  

правового и гражданского  

сознания Ясюковой Л.А 

Сформированность  

социальной и  

коммуникативной  

компетентности в  

общении и   

сотрудничестве в процессе   

деятельности 

Сформированность  

осознанного, уважительного и  

доброжелательного отношения  

к другому человеку.  

Сформированность  

личностных коммуникативных  

качеств (наличие/отсутствие 

1.Результаты тестирования  

с использованием  

стандартизированных 

опросников (Кеттелл,  

Степанов П.В.).   

2.Тест коммуникативных  

умений Михельсона. 

Сформированность системы  

значимых социальных и  

межличностных отношений 

Социометрические  

исследования в классе 
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Сформированность основ  

саморазвития и  

самовоспитания 

Готовность учащихся к выбору  

направления профильного  

образования,  

профессиональному  

самоопределению в целом и  

непрерывному  

самообразованию на основе  

учебно-познавательной  

мотивации 

1.Методика диагностики  

типа школьной мотивации  

у старшеклассников,   

2.Мотивация выбора  

профессии (Ясюкова Л.А.),   

3.Методика диагностики  

познавательных интересов  

школьников «Карта  

интересов» (Голомштока  

А.Е. в модификации  

Резапкиной Г.В.) 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в лицее 

Динамика (характер 

изменения) социальной,  

психолого-педагогической  

и нравственной  

атмосферы в  

лицее 

Коэффициент сплоченности, 

взаимности,  

удовлетворенности   

отношениями  

Уровень развития ученических  

коллективов 

1.Социометрические 

исследования   

2.Методика определения  

уровня развития  

самоуправления в  

ученическом коллективе  

М.И.Рожкова  

3.Методика изучения  

уровня развития коллектива  

А.Н. Лутошкина 

Удовлетворенность  

учащихся   

образовательным  

процессом 

Уровень удовлетворенности  

учащихся  образовательным  

процессом 

Анкетирование  

Наблюдения классных  

руководителей 

Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс 

Динамика детско- 

родительских отношений  

и степени включѐнности  

родителей (законных  

представителей) в  

образовательный и  

воспитательный процесс 

Количество детско- 

родительских  мероприятий.  

Количество родителей,  

присутствующих на  

родительских собраниях. 

Анкетирование  

Отчеты  классных  

руководителей 

Удовлетворенность  

родителей  

образовательным  

процессом 

Уровень удовлетворенности  

родителей образовательным  

процессом 

Анкетирование 

 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 
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 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; 

 школьного музея. 

      Итогом самоанализа воспитательной работы МАОУ «Технический лицей» оформляется 

в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в лицее 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ «Технический лицей» 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Рабочая программа воспитания 

 Календарные планы воспитательной работы по уровням. 

 Планы ВР классных руководителей 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о дежурстве. 

 Положение о школьном методическом объединении. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений. 

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 Положение об использовании государственных символов 

 Положение об Управляющем совете. 

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

 Положение о ПМПК. 

 Положение о социально-психологической службе. 

 Положение о поведении военно-спортивной игре «Зарница» 

 Положение о поощрениях и взысканиях 

 Положение о лицейской службе примирения 

 Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

 Положение об ученическом самоуправлении. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Порядок о средствах мобильной связи 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

 Положение о лицейском спортивном клубе. 

 Положение о школьном театре. 

 Положение об организации питания обучающихся 

 Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся 

 Положение о Центре детских инициатив 

 Положение о Штабе воспитательной работы 

 Порядок учѐта мнений советов обучающихся, родителей (законных представителей 

несовершеннолетних)  

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте лицея по 

адресу: https://liczejtexnicheskijsyktyvkar-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ 

https://liczejtexnicheskijsyktyvkar-r11.gosweb.gosuslugi.ru/
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 На уровне СОО обучается 1 обучающийся с ОВЗ и 1 обучающийся со статусом «ребенок-

инвалид». Для данной категории обучающихся в МАОУ «Технический лицей» созданы особые 

условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

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 

лицей ориентируется: 

• 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 

педагога-психолога; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МАОУ «Технический лицей»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 
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2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание 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. 

5. Привлечение 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. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся. 

В МАОУ «Технический лицей» система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в 

начале учебного года: 

• «Ученик года»; 

• «Лучший по профессии»; 

• Фестиваль «Время первых»; 

• Конкурс  «Творчество. Идея. Креатив» 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Итоги подводятся в конце учебного года.  

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МАОУ «Технический лицей»: 

1.Портфолио. 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. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 

соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, 

номеров классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их успешности 

и достижений, которые определяются образовательными результатами отдельных обучающихся 

или классов. 

Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся МАОУ «Технический лицей»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МАОУ 

«Технический лицей» осуществляет посредством направления благодарственного письма. 
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Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении лицея. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) в МАОУ «Технический лицей» разработана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей школы.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов.  

 

1.1.6. Цели и задачи коррекционной работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  



199  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

 

1.1.7. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

Направления и цели коррекционной работы 

Направления  Цели  

Диагностическое  информационное обеспечение процесса 

сопровождения образовательной деятельности  

Коррекционно- развивающее  обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию 

недостатков психического и (или) физического 

развития учащихся с ОВЗ в условиях лицея; 
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создание условий по формированию УУД у 

учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Консультативное  обеспечение непрерывности специального 

сопровождения учащихся с ОВЗ и их 

родителей, педагогического коллектива по 

вопросам реализации дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся. 

Информационно- просветительское  осуществление разъяснительной деятельности 

по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной 

категории детей, со всеми участниками 

образовательных  

отношений.  

 

Характеристика содержания Диагностическое направление 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения образовательной 

деятельности.  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление реализует в рамках своей профессиональной деятельности: 

администрация лицея, педагог-психолог, учителя-предметники, классный руководитель, 

медицинский работник.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МАОУ «Технический лицей» 

проводят учителя-предметники и педагог-психолог. В зависимости от состава учащихся с ОВЗ в 

МАОУ  

В МАОУ «Технический лицей» к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты - по договору межведомственного взаимодействия- специалисты МУ ДО «Центр 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Сыктывкара (логопед, 

дефектолог- олигофренопедагог, социальный педагог).  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение Территориальной Психолого-

медико-педагогической Комиссии г. Сыктывкара (ТПМПК) о статусе учащихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Содержание диагностической работы представлено в таблице № 2.  
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Таблица № 2. 

Участники реализации  Диагностическая работа включает:  

Учителя- предметники  осуществляют аттестацию учащихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале 

и конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной 

программы, основные трудности.  

Специалисты  проводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В 

зависимости от состава учащихся с ОВЗ в 

гимназии, к  диагностической работе 

привлекаются разные специалисты.  

 

Результатом диагностического направления является своевременное выявление учащихся с 

трудностями в обучении, учащихся с ОВЗ.  

Обобщение данных диагностических обследований происходит на психолого-медико- 

педагогическом консилиуме (далее – ПМПк). 

Результатом работы ПМПк является подготовка рекомендаций по оказанию им 

комплексной (коррекционно-развивающей, психолого-педагогической) помощи в условиях 

гимназии, разработка, реализация индивидуальной коррекционной программы (или маршрута) и 

контроль ее исполнения, а также анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Учащиеся с трудностями в освоении основной общеобразовательной программы направляются на 

обследование в ТПМПК г. Сыктывкара (МУ ДО «ЦППМиСП») с целью определения 

образовательного маршрута. 

Виды диагностики  Цель  

Мониторинг учащихся на уровне СОО (в 

рамах программы развития УУД, предметных 

программ, программы социализации и 

воспитания)  

Выявление учащихся, испытывающих 

трудности обучения  

Углубленная диагностика для ПП консилиума  Выявление причин учебной неспешности,  

определение предполагаемых учащихся с 

ОВЗ  

Углубленная диагностика специалистами 

ПМПКомиссии  

Определение учащихся с ОВЗ  



202  

Коррекционно-развивающее направление  

Коррекционно-развивающее направление позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития учащихся, подготовить их 

к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе.  

Для этого специалистами разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом 

ПКР.  

Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится специалистом гимназии 

(педагогом-психологом). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности  

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено в таблице.  

Таблица № 4. 

 

Участники реализации  Коррекционно-развивающая работа включает:  

учащиеся с нарушениями речи, 

слуха, опорно-  

двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, 

с аутистическими проявлениями  

включает следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие  

эмоционально-волевой сферы».  

слабовидящие ученики  необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения.  

Учащиеся, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию  

занятия с психологом по формированию стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных,  

межличностных, социальных и т. д.).  

 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 
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деятельности педагога-психолога на данной ступени обучения является психологическая 

подготовка учащихся к прохождению итоговой аттестации.  

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах.  

Залогом успешной реализации программы ПКР является тесное сотрудничество всех 

специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости учащихся с ОВЗ, их поведения, динамики 

(как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума организации (ПМПк), 

методических объединений и Территориальной психолого- медико- педагогической комиссии 

(ТПМПК). Консультативное направление.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

учащихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогами класса (учителем-предметником, классным 

руководителем) и специалистом (педагогом-психологом). 

Содержание консультативной работы 

Участники 

реализации  

Консультативная работа включает:  

Классный 

руководитель, 

учителя-  

предметники  

проводит консультативную работу с родителями учащихся: обсуждение вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбор и отбор необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях методические 

консультации в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы).  

Педагог-психолог  проводит консультативную работу с педагогами, администрацией лицея и 

родителями учащихся.  

Работа с педагогами: обсуждение проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия.  

Работа с администрацией лицея: просветительская и консультативная 

деятельность.  

Работа с родителями: ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

учащихся проблем — академических и личностных, в том числе участие в работе 

по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  
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Консультативная работа с администрацией лицея проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ.  

Деятельность других специалистов при необходимости реализуется по 

межведомственному договору с МУ ДО «ЦППМиСП»:  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает 

о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков.  

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

 

1.1.8. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую 

комплексное обследование мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами включен педагог-психолог.  

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определено нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

проанализирован состав обучающихся с ОВЗ в школе (в том числе – инвалидов, также 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставлены результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 
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образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в школе целесообразно создание службы комплексного психолого- 

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ТПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МАОУ «Технический лицей» (педагогом- 

психологом, медицинским работником, аместителем директора по ВР), при необходимости по 

согласованию со службами взаимодействия, регламентируются локальными нормативными 

актами МАОУ «Технический лицей», а также ее уставом; реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в школе осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы МАОУ 

«Технический лицей».  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
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сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму школы (ПМПк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, медицинский работник педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк.  

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в 

полугодие. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы);  

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения);  

– диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная.  

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.  

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 
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звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных.  

МАОУ «Технический лицей» при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально- технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого- медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

 

2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: психолога, 

медицинского работника внутри школы; в сетевом взаимодействии специалистов различного 

профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования).  

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 
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помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели.  

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

– сформированная мотивация к труду;  

– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; – самостоятельное (при необходимости – с 

помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных методов 

познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам).  
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- волевых 

возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному школой. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОО 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказа Минпросвещения РФ 

от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286)); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

(утв. приказом Минпросвещения от 12.08.2022г. №732); 

 Федеральной образовательной программы среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 23.11.2022г. №1014); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 

29.06.2017 N 613, Минпросвещения РФ от 24.09.2020 N 519, от 

11.12.2020 N 712, от 12.08.2022 N 732); 

 Информационно - методического письма Министерства образования и науки РФ № 08- 

2595 от 06.12.2017 г. «О направлении методических рекомендаций по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации и 

варианты учебных планов»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. 

от 24.03.2021) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания»; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225845&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225845&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=236306&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=258088&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=333655&l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=333655&l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=339119&l0
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 Закона Республики Коми от 6 октября 2006 года № 92 – РЗ (с изменениями) «Об 

образовании»; 

 Закона Республики Коми от 28.05.1992 «О государственных языках Республики Коми» (в 

редакции Закона Республики Коми от 20.06.2016 № 64-РЗ); 

 Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 годы, 

утвержденной приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 №225; 

 Инструктивного письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 06.12.2018 №03-14/64 «О некоторых вопросах формирования 

учебного плана»; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Технический лцей» (в редакции 2023 года). 

Учебный план, обеспечивая исполнение федерального государственного стандарта 

среднего общего образования, состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, курсов, 

модулей, обязательных предметных областей (далее ПО) и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение обязательных учебных предметов: 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, в том числе на углубленном 

уровне. 

В учебном плане на уровне среднего общего образования на 2023-2025 учебные 

годы отражены: 

 предметные области, 

 учебные предметы, 

 недельное распределение часов по предметам, 

 годовое распределение часов по предметам, 

 распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

 минимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, 

 максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, 

 формы проведения промежуточной аттестации учащихся. 

В учебном плане на уровне среднего общего образования на 2023-2025 уч.г. 

количество учебных занятий за два года на одного учащегося предусмотрено не менее 2170 

и не более 2516 часов (в соответствии с ФГОС СОО). Учебный план составлен на уровень 

СОО, действует на 2023-2024 уч.г. (10 класс), 2024-2025 уч.г. (11 класс). 

Продолжительность учебного года для учащихся 10 классов – 34 недели, для 

учащихся 11 классов – 34 недели при шестидневной учебной неделе. 

С учетом результатов анкетирования учащихся и родителей (законных 

представителей) на основании приказа №31/3-ОД от 13.02.2023г. «Об итогах 

анкетирования «Изучение образовательных потребностей (запросов) учащихся и их 

родителей (законных представителей)» в 9 классах для формирования учебного плана 

среднего общего образования на 2023-2025 учебные годы», в связи с ориентацией 

учащихся на продолжение образования по углубленному обучению различных предметов 

учебный план в 10 (11) классах представлен двумя вариантами: 10 (11) а и б класс со 

следующими профилями: 

10а: технологический + информационно-технологический (IT класс) 

10б: социально-экономический + медицинский 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию следующих предметов 

на базовом или углубленном уровне: русский язык, литература, английский язык, 

математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. Кроме этого 
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предусмотрено обязательное выполнение индивидуального проекта. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает возможность 

введения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы учащихся и их родителей (законных 

представителей). МАОУ «Технический лицей» предоставляет учащимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные 

предметы (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору учащихся. Формирование индивидуальных учебных планов 

осуществляется при поступлении учащегося в 10 класс с учетом минимальной недельной 

учебной нагрузки – 31 час, максимальной недельной учебной нагрузки – 37 часов и 

утверждается приказом директора на уровень образования, на 10-11 класс. 

 

Распределение часов на изучение обязательных учебных предметов, 

дополнительных предметов по выбору и курсов по выбору 

10-11 классы (в целом на уровень обучения) 

Учебный план технологического профиля обучения с углубленным изучением 

математики и физики предусматривает изучение 14 обязательных учебных предметов: 

русский язык, литература, английский язык, математика, информатика, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальный проект. Предусмотрено обязательное 

выполнение индивидуального проекта. 

Обязательные учебные предметы в 10а (11а) классе: 

1. Русский язык (ПО «Русский язык и литература») – 2 недельных часа в год 

2. Литература (ПО «Русский язык и литература») – 3 недельных часа в год 

3. Иностранный язык (английский) (ПО «Иностранные языки») – 3 недельных часа в год 

4. Математика (ПО «Математика и информатика») – 8 недельных часов в год 

5. Информатика (ПО «Математика и информатика») – 1 недельный час в год 

6. История (ПО «Общественные науки») - 2 недельных часа в год 

7. Обществознание (ПО «Общественно-научные предметы») - 2 недельных часа в год 

8. География (ПО «Общественно-научные предметы») - 1 недельный час в год 

9. Физика (ПО «Естественно-научные предметы») - 5 недельных часа в год 

10. Химия (ПО «Естественно-научные предметы») - 1 недельный час в год 

11. Биология (ПО «Естественно-научные предметы») - 1 недельный час в год 

12. Физическая культура (ПО «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности») - 2 недельных часа в год 

13. Основы безопасности жизнедеятельности (ПО «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности») - 1 недельный час в год 

14. Индивидуальный проект - 1 недельный час в 10 классе 

 

Курсы по выбору в 10а (11а) классе: 

1. Элективный курс «Практикум по физике» – 1 недельный час в год 

2. Элективный курс «Практикум по информатике» – 1 недельный часа в год 

3. Элективный курс «Практикум по математике» – 1 недельный час в год 

 

 

Учебный план информационно-технологического (IT) профиля обучения с 

углубленным изучением математики и информатики предусматривает изучение 14 

обязательных учебных предметов: русский язык, литература, английский язык, математика, 

информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, физическая 
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культура, основы безопасности жизнедеятельности, индивидуальный проект. 

Предусмотрено обязательное выполнение индивидуального проекта. 

Обязательные учебные предметы в 10а (11а) классе: 

1. Русский язык (ПО «Русский язык и литература») – 2 недельных часа в год 

2. Литература (ПО «Русский язык и литература») – 3 недельных часа в год 

3. Иностранный язык (английский) (ПО «Иностранные языки») – 3 недельных часа в год 

4. Математика (ПО «Математика и информатика») – 8 недельных часов в год 

5. Информатика (ПО «Математика и информатика») – 4 недельный час в год 

6. История (ПО «Общественные науки») - 2 недельных часа в год 

7. Обществознание (ПО «Общественно-научные предметы») - 2 недельных часа в год 

8. География (ПО «Общественно-научные предметы») - 1 недельный час в год 

9. Физика (ПО «Естественно-научные предметы») - 2 недельных часа в год 

10. Химия (ПО «Естественно-научные предметы») - 1 недельный час в год 

11. Биология (ПО «Естественно-научные предметы») - 1 недельный час в год 

12. Физическая культура (ПО «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности») - 2 недельных часа в год 

13. Основы безопасности жизнедеятельности (ПО «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности») - 1 недельный час в год 

14. Индивидуальный проект - 1 недельный час в 10 классе 

 

Курсы по выбору в 10а (11а) классе: 

1. Элективный курс «Практикум по физике» – 1 недельный час в год 

2. Элективный курс «Практикум по информатике» – 1 недельный часа в год 

3. Элективный курс «Практикум по математике» – 1 недельный час в год 

 

Учебный план социально-экономического профиля обучения с углубленным 

изучением математики и обществознания предусматривает изучение 14 обязательных 

учебных предметов: русский язык, литература, английский язык, математика, информатика, 

история, обществознание, география, физика, химия, биология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, индивидуальный проект. Предусмотрено 

обязательное выполнение индивидуального проекта. 

Обязательные учебные предметы в 10б (11б) классе: 

1. Русский язык (ПО «Русский язык и литература») – 2 недельных часа в год 

2. Литература (ПО «Русский язык и литература») – 3 недельных часа в год 

3. Иностранный язык (английский) (ПО «Иностранные языки») – 3 недельных часа в год 

4. Математика (ПО «Математика и информатика») – 8 недельных часов в год 

5. Информатика (ПО «Математика и информатика») – 1 недельный час в год 

6. История (ПО «Общественные науки») - 2 недельных часа в год 

7. Обществознание (ПО «Общественно-научные предметы») - 4 недельных часа в год 

8. География (ПО «Общественно-научные предметы») - 1 недельный час в год 

9. Физика (ПО «Естественно-научные предметы») - 2 недельных часа в год 

10. Химия (ПО «Естественно-научные предметы») - 1 недельный час в год 

11. Биология (ПО «Естественно-научные предметы») - 1 недельный час в год 

12. Физическая культура (ПО «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности») - 2 недельных часа в год 

13. Основы безопасности жизнедеятельности (ПО «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности») - 1 недельный час в год 

14. Индивидуальный проект - 1 недельный час в 10 классе 
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Курсы по выбору в 10б (11б) классе: 

1. Элективный курс «Практикум по истории» – 1 недельный час в год 

2. Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» – 1 недельный часа в год 

3. Элективный курс «Практикум по математике» – 1 недельный час в год 

4. Элективный курс «Основы экономики и предпринемательства» - 1 недельный час в год 

 

Учебный план медецинского профиля обучения с углубленным изучением 

биологии и химии предусматривает изучение 14 обязательных учебных предметов: русский 

язык, литература, английский язык, математика, информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальный проект. Предусмотрено обязательное выполнение 

индивидуального проекта. 

Обязательные учебные предметы в 10б (11б) классе: 

1. Русский язык (ПО «Русский язык и литература») – 2 недельных часа в год 

2. Литература (ПО «Русский язык и литература») – 3 недельных часа в год 

3. Иностранный язык (английский) (ПО «Иностранные языки») – 3 недельных часа в год 

4. Математика (ПО «Математика и информатика») – 5 недельных часов в год 

5. Информатика (ПО «Математика и информатика») – 1 недельный час в год 

6. История (ПО «Общественные науки») - 2 недельных часа в год 

7. Обществознание (ПО «Общественно-научные предметы») - 2 недельных часа в год 

8. География (ПО «Общественно-научные предметы») - 1 недельный час в год 

9. Физика (ПО «Естественно-научные предметы») - 2 недельных часа в год 

10. Химия (ПО «Естественно-научные предметы») - 3 недельный час в год 

11. Биология (ПО «Естественно-научные предметы») - 3 недельный час в год 

12. Физическая культура (ПО «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности») - 2 недельных часа в год 

13. Основы безопасности жизнедеятельности (ПО «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности») - 1 недельный час в год 

14. Индивидуальный проект - 1 недельный час в 10 классе 

 

Курсы по выбору в 10б (11б) классе: 

1. Элективный курс «Практикум по химии» – 1 недельный час в год 

2. Элективный курс «Молекулярная биология» – 1 недельный часа в год 

3. Элективный курс «Основы медицинской генетики» – 1 недельный час в год (в 11 классе) 

4. Элективный курс «Физиология и анатомия человека» - 1 недельный час в год 



Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

10-11 классах в марте-апреле-мае текущего учебного года. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. График проведения промежуточной аттестации, итоги 

промежуточной аттестации, сроки ликвидации академической задолженности 

определяются в приказах директора школы. 

 

Учебные предметы/ 

элективные курсы 

Классы 

10 (11) а класс 10 (11) б класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

История (У) Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание (У) Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура 
Учет физической 

подготовленности 

учащихся 

Учет физической 
подготовленности 

учащихся 

Основы безопасности и защиты родины Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект Проектная работа Проектная работа 

Элективный курс «Практикум по физике» Контрольная работа Контрольная работа 

Элективный курс «Практикум по 
информатике» 

Контрольная работа Контрольная работа 

Элективный курс «Практикум по 
математике» 

Контрольная работа Контрольная работа 

Элективный курс «Практикум по истории» Контрольная работа Контрольная работа 

Элективный курс «Актуальные вопросы 
обществознания» 

Контрольная работа Контрольная работа 

Элективный курс «Основы экономики и 
предпринимательства» 

Контрольная работа Контрольная работа 

Элективный курс «Практикум по химии» Контрольная работа Контрольная работа 

Элективный курс «Молекулярная биология» Контрольная работа Контрольная работа 

Элективный курс «Физиология и анатомия 
человека» 

Контрольная работа Контрольная работа 

Элективный курс «Основы медицинской 
генетики» 

---------- Контрольная работа 

 

  



Недельное распределение часов по предметам  

 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы/ 

элективные курсы 

Классы 

 

Всего 

часов 

10 а класс (2024-

2025) 

10 б класс (2024-

2025) 

11 а класс (2025-

2026) 

11 б класс (2025-

2026) 

техн IT 
Соц-

экон 
Мед техн IT 

Соц-

экон 
Мед 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика и информатика Математика 8 8 8 5 8 8 8 5 58 

Информатика 1 4 1 1 1 4 1 1 14 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание  2 2 4 2 2 2 4 2 20 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 5 2 2 2 5 2 2 2 22 

Химия 1 1 1 3 1 1 1 3 10 

Биология 1 1 1 3 1 1 1 3 10 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы безопасности 

и защиты родины 
1 1 1 1 4 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1 1 0 0 2 

Итого: 34 33 32 31 32 32 31 30 255 
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Курсы по выбору Элективный курс «Практикум 
по физике» 

1 1 0 0 2 2 0 0 6 

Элективный курс «Практикум 
по информатике» 

1 1 0 0 1 1 0 0 4 

Элективный курс «Практикум 
по математике» 

1 1 1 0 2 2 2 0 9 

Элективный курс «Практикум 
по истории» 

0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Элективный курс «Актуальные 
вопросы обществознания» 

0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Элективный курс «Основы 
экономики и 
предпринимательства» 

0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Элективный курс «Практикум 
по химии» 

0 
0 0 2 0 

0 0 
2 

4 

Элективный курс 
«Молекулярная биология» 

0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Элективный курс «Физиология и 
анатомия человека» 

0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Элективный курс «Основы 
медицинской генетики» 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 
 

Погружение в профессию 
1 1 2 2 1 1 2 2 12 

Итого: 4 4 6 6 6 6 7 6 45 

Минимально допустимая нагрузка 31 31 31 31 31 31 31 31  

Максимально допустимая нагрузка 37 37 37 37 37 37 37 37  

ИТОГО недельная нагрузка 38 37 38 37 38 38 38 36  

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34  

Всего часов в год 1292 1258 1292 1258 1292 1292 1292 1224  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Даты начала и окончания учебного года 

Дата начала учебного года – 02 сентября 2024 года. Для 8, 

10 классов: 

 окончание образовательной (урочной) деятельности – 26 мая 2025 года. 

 осуществление образовательной (внеурочной) деятельности – с 27 мая по 31 

мая 2025 года. 

 

Для 9,11 классов окончание учебного года определяется в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

 

Режим работы школы 

Продолжительность учебной недели: 

 для учащихся 8 – 11 классов – 6 дней; 

 

Сменность занятий – занятия проводятся в 1 (первую) смену 

Периоды учебных занятий и каникул 

Продолжительность учебного года (образовательной (урочной) деятельности): 

 8, 10-е классы – 34 учебные недели; 

 9 и 11-е классы – 34 учебные недели без учета государственной итоговой 

аттестации. 

 

Четверть/каникулы Сроки Продолжительность 

1 четверть 02.09.2024-25.10.2024 8 учебных недель 

Осенние каникулы 26.10.2024-04.11.2024 10 календарных дней 

2 четверть 05.11.2024-27.12.2024 8 учебных недель 

Зимние каникулы 28.12.2024-08.01.2025 12 календарных дней 

3 четверть 09.01.2025-21.03.2024 11 учебных недель 
(для 2-11 классов) 

10 учебных недель 
(для 1 классов) 

Дополнительные каникулы 
для 1-х классов 

15.02.2025-24.02.2025 10 календарных дней 

Весенние каникулы 22.03.2025-30.03.2025 9 календарных дней 

4 четверть 31.03.2025-30.05.2025 
Для 9,11 классов – дата 

окончания в соответствии 

с расписанием 

государственной итоговой 
аттестации

*
 

7 учебных недель 

Летние каникулы 01.06.2025-31.08.2024 92 дня 

*Окончание образовательной (урочной) деятельности – 26 мая 2025 г. 

Осуществление образовательной (внеурочной) деятельности – с 27 мая по 30 мая 2025 г. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 8-
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11 классах в марте-апреле текущего учебного года. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (в 

последней редакции). График проведения промежуточной аттестации, итоги 

промежуточной аттестации, сроки ликвидации академической задолженности 

определяются в приказах директора школы. 

Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Процедура проведения ГИА регламентирована Положением о проведении ГИА (ЕГЭ и 

ОГЭ), утвержденным приказами Министерства просвещения Российской Федерации. 

Обязательна государственная итоговая аттестация (ОГЭ – 9 класс) по стандартам основного 

общего образования по русскому языку и математике, а также двум предметам по выбору 

учащихся. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходят аттестацию в 

форме ГВЭ и сдают два обязательных предмета: русский язык и математику. 

Обязательна государственная итоговая аттестация (ЕГЭ – 11 класс) по стандартам среднего 

общего образования по русскому языку и математике, а также предметам по выбору 

учащихся. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходят 

аттестацию в форме ГВЭ и сдают два обязательных предмета: русский язык и 

математику, а также предметам по выбору обучающихся. 

 

Иная информация, предусмотренная локальными актами образовательной 

организации 

 Количество классов – комплектов в каждой параллели 

Классы Количество 

8 классы 1 

9 классы 1 

10 классы 2 

11 классы 2 

 

 Профильные классы на уровне среднего общего образования 

10 а класс – технологический + IT 

10 б класс – социально-экономический+медицинский 

11 а класс – технологический + IT 

11 б класс – социально-экономический+медицинский 

 

 О датах выходных дней в связи с общегосударственными праздниками, в которые 

обучение не осуществляется 

23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

 

 Дополнительные выходные дни для учащихся 

07 сентября 2024 года 

14 сентября 2024 года 

25 декабря 2024 года 

26 декабря 2024 года 

27 декабря 2024 года 

22 февраля 2025 года 



221  

10 марта 2025 года 

всего 7 дополнительных выходных дней для учащихся (на основании письма 

Управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 04.07.2024г. №1091). 

 

 О сроках проведения 5-дневных учебных сборов для юношей 8-х и 10-х классов 

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания учащихся, 

развития навыков по ГО, подготовки к службе в Вооруженных силах РФ организуется 

участие юношей 8-х и 10-х классов в 5-и дневных учебных сборах по приказу УО 

АМО ГО «Сыктывкар». Учебные сборы для юношей 8 и 10 классов проводятся в мае-

июне 2025 года (в соответствии с графиком, утвержденным УО АМО ГО 

«Сыктывкар»). 

 О режиме учебных занятий 

№ урока 
 

Время 
 

Перемена Организованно е питание 

0 8.10-8.50 10 - 

1 9.00-9.40 10 - 

2 9.50-10.30 20 МАОУ «СОШ №36№ 

3 10.50-11.30 20 МАОУ «Технический лицей» 

4 11.50-12.30 10 - 

5 12.40-13.10 10 - 

6 13.20-14.10 10 - 

7 14.20-15.00 10 - 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Учебный план образовательной организации и план внеурочной деятельности 

образовательной организации являются основными организационными механизмами 

реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования (далее 

– образовательной программы). Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает: 

 план внеурочной деятельности;  

 режим внеурочной деятельности;  

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности;  

 расписание занятий внеурочной деятельности 

Образовательная организация в плане внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности, формы ее организации, объем внеурочной 

деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в неделю. 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается 

учебным планом образовательной организации.  

Цель внеурочной деятельности - разработка и внедрение модели организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта и тем самым оптимизация процессов воспитания и социализации 

школьников; создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учѐбы время.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации в условиях школы;  

 выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для школьников в 

условиях социума;  

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, иными досуговыми учреждениями;  

 формировать навыки позитивного общения;  

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28). Федеральной образовательной программой начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 

ноября 2022 года № 992; 
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2. Федеральной образовательной программой основного общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 993;  

3. Федеральной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014;  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»».  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания».  

6. Информационно - методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и 

основного общего образования.05.07.2022 №ТВ-1290/03. 

Внеурочная деятельность проводиться в формах отличных от урочных (экскурсии, 

«круглые столы», конференции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые 

и научные исследования, клубы, волонтерская деятельность) – в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. При проведении занятий внеурочной деятельностью 

допускается деление класса на группы (минимальное количество – 8 человек).  

Количество занятий для каждого обучающего определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования по выбору родителей (законных представителей).  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком образовательной организации. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельностью составляет не 

менее 45 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Учет занятости обучающихся во внеурочное время ведет 

классный руководитель (карточка учета).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 Духовно-нравственное воспитание. Ценностное развитие (внеурочные занятия патриотической, 

нравственной и экологической тематики) 

 Общеинтеллектуальное (внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной 

программы) 

 Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) 

 Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных  
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 Общекультурное развитие (внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия) 

 Социальное развитие (внеурочная деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов)) 

 Социальное развитие (внеурочная деятельность, направленная на организационное обеспечение 

учебной деятельности) 

 Спортивно-оздоровительное развитие 

 Педагогическая поддержка обучающихся и благополучие в пространстве школы 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2023/24 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление Название 

курса/объединен

ия, форма 

организации 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/кол

ичество 

часов в 

неделю 

ВСЕГО 

10 11 

МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Духовно-нравственное 

воспитание. Ценностное 

развитие (внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики) 

Разговоры о 

важном 

Разговор или 

беседа с 

обучающимися 1 1 2 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой) 

Функциональная 

грамотность: 

учимся для жизни 

Метапредметны

й кружок 

1 1 2 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей и 

интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

«Профориентацио

нный минимум» 

Курс 
0,5 0,5 1 

«Путь к успеху» Метапредметны

й кружок 
0,5 0,5 1 

Социальное развитие 

(внеурочная деятельность по 

организации деятельности 

ученических сообществ 

Лицейское 

ученическое 

самоуправление 

«Совет 

Объединение 

0,5 0,5 1 
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(подростковых коллективов)) Лицеистов» 

Мы - первые 

(участие в 

молодежном 

движении 

"Движение 

первых", в 

активностях 

волонтеров и 

Юнармии) 

Объединение 

0,5 0,5 1 

Социальное развитие 

(внеурочная деятельность, 

направленная на 

организационное обеспечение 

учебной деятельности) 

Учебные собрания 

по проблемам 

организации 

учебного процесса 

(еженедельная 

организационная 

линейка) 

Общешкольное 

собрание 

0,5 0,5 1 

Спортивно-оздоровительное 

развитие 

 

Поколение ZOЖ 

(лицейский 

спортивный клуб 

«Импульс») 

Клуб 

0,5 0,5 1 

Общекультурное развитие 

(внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации, 

класса, занятия) 

«Театральная 

мастерская» 

Творческое 

объединение 
0,5 0,5 1 

«Тайны 

республики Коми» 

Краеведческий 

кружок 
0,5 0,5 1 

Педагогическая поддержка 

обучающихся и благополучие в 

пространстве школы 

«Семьеведение» Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

0,5 0,5 1 

«Киноуроки» Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

0,5 0,5 1 

Общеинтеллектуальное 

(внеурочная деятельность по 

Прикладные 

биотехнологии 

Практикум 
1,5 0 1,5 
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учебным предметам 

образовательной программы) 

Избранные главы 

по предметам 

Практикум 
0 3 3 

Медицинский 

английский 

Практикум 
0,5 0 0,5 

Теория и практика 

написания 

сочинений разных 

жанров 

Практикум 

1 0 1 

ИТОГО: 10 10 20 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (IT) ПРОФИЛЬ 

Духовно-нравственное 

воспитание. Ценностное 

развитие (внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики) 

Беседа 

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или 

беседа с 

обучающимися 1 1 2 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

(внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой)) 

Функциональная 

грамотность: 

учимся для жизни 

Метапредметн

ый кружок 

1 1 2 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей и 

интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

«Профориентацио

нный минимум» 

Курс 
1 1 2 

«Путь к успеху» Метапредметн

ый кружок 
0,5 1 1,5 

Социальное развитие 

(внеурочная деятельность, 

направленная на 

организационное обеспечение 

учебной деятельности) 

Учебные 

собрания по 

проблемам 

организации 

учебного 

процесса 

(еженедельная 

Общешкольное 

собрание 

0,5 0,5 1 
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организационная 

линейка) 

Социальное развитие 

(внеурочная деятельность по 

организации деятельности 

ученических сообществ 

(подростковых коллективов)) 

Лицейское 

ученическое 

самоуправление 

«Совет 

Лицеистов» 

Объединение 

0,5 0,5 1 

Мы - первые 

(участие в 

молодежном 

движении 

"Движение 

первых", в 

активностях 

волонтеров и 

Юнармии) 

Объединение 

0,5 0,5 1 

Спортивно-оздоровительное 

развитие 

 

Поколение ZOЖ 

(лицейский 

спортивный клуб 

«Импульс») 

Клуб 

0,5 0,5 1 

Общекультурное развитие 

(внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации, 

класса, занятия) 

«Театральная 

мастерская» 

Творческое 

объединение 
0,25 0,25 0,5 

«Тайны 

республики 

Коми» 

Краеведческий 

кружок 0,25 0,25 0,5 

Военно-

патриотический 

клуб «Легион» 

Объединение 

0,25 0,25 0,5 

Педагогическая поддержка 

обучающихся и благополучие в 

пространстве школы 

«Семьеведение» Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

0,25 0,25 0,5 

«Киноуроки» Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

0,25 0,25 0,5 
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Лицейская служба 

примирения 

«Согласие» 

Объединение 

0,25 0,25 0,5 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

Все о Python для 

начинающих: 

самый 

востребованный 

язык для 

программировани

я с нуля до 

первых игр и 

приложений 

Практикум  

1 1 2 

Избранные главы 

по предметам 

Практикум 
0,5 1,5 2 

Технический 

английский 

Практикум 
0,5 0 0,5 

Чертежник-

конструктор 

Практикум 
0,5 0 0,5 

Теория и практика 

написания 

сочинений разных 

жанров 

Практикум 

0,5 0 0,5 

ИТОГО: 10 10 20 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Духовно-нравственное 

воспитание. Ценностное 

развитие (внеурочные 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики) 

Беседа «Разговоры о 

важном» 

Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

1 1 2 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность: учимся для 

Метапредметны

й кружок 1 1 2 
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(внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

жизни 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, 

удовлетворению 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся, в том 

числе одаренных 

«Профориентационный 

минимум» 

Курс 
0,5 0,5 1 

«Путь к успеху» Метапредметны

й кружок 

0,5 0,5 1 

Социальное развитие 

(внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности) 

Учебные собрания по 

проблемам организации 

учебного процесса 

(еженедельная 

организационная линейка) 

Общешкольное 

собрание 

0,5 0,5 1 

Спортивно-

оздоровительное 

развитие 

 

Поколение ZOЖ (лицейский 

спортивный клуб 

«Импульс») 

Клуб 

0,5 0,25 0,75 

Социальное развитие 

(внеурочная 

деятельность по 

организации 

деятельности 

ученических сообществ 

(подростковых 

коллективов)) 

Лицейское ученическое 

самоуправление «Совет 

Лицеистов» 

Объединение 

0,5 0,5 1 

Мы - первые (участие в 

молодежном движении 

"Движение первых", в 

активностях волонтеров и 

Объединение 

0,5 0,25 0,75 
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Юнармии) 

Общекультурное 

развитие (внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной 

организации, класса, 

занятия) 

«Театральная мастерская» Творческое 

объединение 
0,25 0,25 0,5 

«Тайны республики Коми» Краеведческий 

кружок 
0,25 0,25 0,5 

Военно-патриотический клуб 

«Легион» 

Объединение 

0,25 0,25 0,5 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся и 

благополучие в 

пространстве школы 

«Семьеведение» Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

0,25 0,25 0,5 

«Киноуроки» Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

0,25 0,25 0,5 

Лицейская служба 

примирения «Согласие» 

Объединение 
0,25 0,25 0,5 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

Основы промышленного 

дизайна и 3D моделирования 

Практикум 
1,5 0 1,5 

Избранные главы по 

предметам 

Практикум 
0,5 4 4,5 

Технический английский Практикум 0,5 0 0,5 

Чертежник-конструктор Практикум 0,5 0 0,5 

Теория и практика написания 

сочинений разных жанров 

Практикум 
0,5 0 0,5 

ИТОГО: 10 10 20 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Духовно-нравственное 

воспитание. Ценностное развитие 

Беседа «Разговоры 

о важном» 

Разговор или 

беседа с 
1 1 2 
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(внеурочные занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической тематики) 

обучающимися 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

(внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой) 

Функциональная 

грамотность: 

учимся для жизни 

Метапредметны

й кружок 

1 1 2 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей и 

интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных 

«Профориентацио

нный минимум» 

Курс 
0,5 0,5 1 

«Путь к успеху» Метапредметны

й кружок 
0,5 0,5 1 

Социальное развитие (внеурочная 

деятельность, направленная на 

организационное обеспечение 

учебной деятельности) 

Учебные собрания 

по проблемам 

организации 

учебного процесса 

(еженедельная 

организационная 

линейка) 

Общешкольное 

собрание 

0,5 0,5 1 

Спортивно-оздоровительное 

развитие 

 

Поколение ZOЖ 

(лицейский 

спортивный клуб 

«Импульс») 

Клуб 

0,5 0,5 0,75 

Социальное развитие (внеурочная 

деятельность по организации 

деятельности ученических 

сообществ (подростковых 

коллективов)) 

Лицейское 

ученическое 

самоуправление 

«Совет Лицеистов» 

Объединение 

0,5 0,5 1 

Мы - первые 

(участие в 

молодежном 

движении 

"Движение 

первых", в 

Объединение 

0,5 0,5 0,75 
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активностях 

волонтеров и 

Юнармии) 

Общекультурное развитие 

(внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне 

образовательной организации, 

класса, занятия) 

«Театральная 

мастерская» 

Творческое 

объединение 
0,25 0,25 0,5 

«Тайны республики 

Коми» 

Краеведческий 

кружок 
0,25 0,25 0,5 

Военно-

патриотический 

клуб «Легион» 

Объединение 

0,25 0,25 0,5 

Педагогическая поддержка 

обучающихся и благополучие в 

пространстве школы 

«Семьеведение» Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

0,25 0,25 0,5 

«Киноуроки» Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

0,25 0,25 0,5 

Лицейская служба 

примирения 

«Согласие» 

Объединение 

0,25 0,25 0,5 

Общеинтеллектуальное развитие Основы 

финансовой 

грамотности 

Практикум 

1 1 2 

Избранные главы 

по предметам 

Практикум 
1 2,5 3,5 

Бизнес английский Практикум 0,5 0 0,5 

Теория и практика 

написания 

сочинений разных 

жанров 

Практикум 

1 0 1,5 

ИТОГО: 10 10 20 
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Недельный объем внеурочной деятельности:  

10-е  классы – 10 часов; 11-е  классы - 10 часов. 

Объем внеурочной деятельности за год:  

10-е  классы – 340 часов; 11-е  классы - 340 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности за два года: 680 часов. 

  



СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО 

и направлена на: 

 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; 

 формирование 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; 

 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, 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 
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механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности
1
. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы являются: 

 

 

 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического лица), 

участвующей в 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

 

Ресурсы, используемые 

при 

реализации основной 

образовательной программы 

 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

 

 

 

 

 

1. 

МУДО «ЦППМиСП» Психолого- педагогическая 

помощь (проведение 

анкетирований, 

опросов, мастер- классов, 

классных часов), 

консультативная помощь 

учителям- предметникам и 

классным руководителям 

Соглашение 

 

2. 

Детский технопарк 
«Кванториум» 

Организация занятий по 

курсам внеурочной 

деятельности «Основы 

промышленного дизайна и 3D 

моделирования» и 

«Прикладные биотехнологии» 

Соглашение 

3. Краснозатонская вода Доставка воды Договор 

 

4. 

Республиканский 
учебный центр 

«Байтикс IT – 

Академия» 

Организация занятий по 

курсам внеурочной 

деятельности «Все о Python 

для начинающих: самый 

востребованный язык для 

программирования с нуля до 

первых игр и приложений» 

Соглашение 

 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
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- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 

Лицей укомплектован педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, учебно-вспомогательным персоналом, медицинским работником 

(медсестра), работниками столовой, обслуживающим персоналом. 

Уровень квалификации работников Лицея, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует требованиям 

«Квалификационных характеристик должностей работников образования», 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей,специалистов и служащих (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

  



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Должность  Должностные обязанности 

Количество работников 

в 

ОУ(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический  

Директор  обеспечивает системную 

образовательную и 

административ- 

но-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

0/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 

Заместитель 

директора по УВР, ВР 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

0/5 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

соответствует 
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Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное  

бразование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента 

и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель  осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

0/9 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и  

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

соответствует 
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деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Психолог  осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное  профессиональное 

образование по  направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, 

занятия, используя разнооб- 

разные формы, приѐмы, методы и 

0/1 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или 

ГО без предъявления требований к 

стажу работы либо, среднее 

профессиональное образование по 

соответствует 
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средства обучения направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное)  образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования 

и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

соответствует 

Бухгалтер  выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

0/3 бухгалтер II категории: высшее  

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

соответствует 
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Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без  предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учѐту и контролю не 

менее 

3 лет. 



Информация о составе и квалификации педагогических кадров по основным 

общеобразовательным программам 

 Укомплектованность Распределение педагогических работников 

по категориям 

 По 

штату 

Фактически Высшая 1 СЗД Без категории 

Учителя иностранных 

языков 

1 1 - 1 - - 

Учитель музыки 0 0 - - - - 

Учитель физической 

культуры 

1 1 - - - 1 

Учителя русского языка и 

литературы 

2 2 1 1 - - 

Учителя математики 2 2 1 1 - - 

Учителя истории и 

обществознания 

1 1 1 - - - 

Учитель информатики 2 2 1 - - 1 

Учитель географии и 

биологии 

1 1 - - - 1 

Учитель химии 1 1 - 1 - - 

Учитель физики 1 1 - 1 - - 

Учитель технологии 0 0 - - - - 

Педагог-организатор ОБЖ 1 1 1 - - - 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической компетенции в 

области введения ФГОС реализуется в лицее в следующих формах: 
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Формы повышения квалификации 
Формы обобщения и 

распространения опыта 

-обучение на очных курсах в ГАУДПО 

«КРРИО и ПК (РК)», СыктГУ 

-обучение на дистанционных курсах 

-проведение систематических 

методических 

семинаров, 

-проведение тематических 

педагогических советов 

-участие в семинарах муниципального и 

республиканского уровня, 

-участие в профессиональных практических 

конференциях, 

-участие в профессиональных конкурсах, 

-проведение мастер-классов, открытых 

уроков, 

авторских семинаров 

-публикации на Интернет-ресурсах 

 

Организация методической работы 

Одним из условий готовности МАОУ «Технический лицей» к введению ФГОС СОО 

является организация системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Мероприятия по организация методической работы: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

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

совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, решения 

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

т. д. 

 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В образовательной организации созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по 

• отношению к основному уровню общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода в 

подростковый возраст; формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников 

• образовательной деятельности; обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификацию уровней 

• психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения 

В лицее осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности, которое включает в себя единство нескольких направлений: научное 

направление, прикладное направление и практическое направление деятельности. 

Научное направление деятельности - это теоретическая, исследовательская работа, 

изучение закономерностей развития и формирования личности. 

Прикладное направление – непосредственное обеспечение процесса обучения и 

воспитания, составление программ, разработка методических материалов, написание 

тренингов. 

Практическое направление включает в себя – работу с учащимися, педагогами, 

родителями, с лицами, участвующими в учебной деятельности. 

Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности 

психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Цель психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(учащихся, их родителей и педагогов) на уровне основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

обеспечение: 
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- преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. 

Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и 

достаточно экономичных диагностических методик, для полного психолого-

педагогического исследования;  

Принцип комплексности подразумевает взаимодействие, всех участников 

образовательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, 

учителей, педагога - психолога, администрации и др.; 

Принцип «на стороне ребенка»: прежде всего, учитываются интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников образовательного 

процесса; 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создание условий 

для становления способности ребенка к саморазвитию; 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ; 
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Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

психологических и социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных 

компонентов; 

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное; групповое; на 

уровне класса; на уровне школы. 

Формы психолого-педагогического сопровождения: Диагностика. Консультирование. 

Коррекционноразвивающая работа. Профилактика. Просвещение. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

Работа с учащимися: 

- Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные 

периоды (переход из других школ в лицей, переход из средней школы в старшую);  

- Выявление и поддержка одаренных детей; 

- Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»; 

• Психологическое просвещение; 

• Формирование умения учиться как самой значимой компетентности через развитие - 

оказание психологопедагогической помощи родителям детей обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. Универсальных учебных действий у обучающихся; 

- Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• Выявление и поддержка детей с ОВЗ; 

• Дифференциация и индивидуализация обучения; 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Работа с педагогами: 

Психологическое просвещение. 

Развитие психолого-педагогических компетенций через консультирование, выступления 

на педсоветах и совещаниях. 

Работа с родителями: 
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Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетенции с 

помощью таких форм работ как: консультирование, родительское собрание. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, конструктивно-методической, диагностико-аналитической 

и развивающей, консультативнопросветительской. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 

открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также. В свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). 

Конструктивно-методическая функция реализуется в конструктивной деятельности по 

планированию, подготовке к непосредственному осуществлению деятельности по 

аспектам социально-психологического сопровождения: изучение практического запроса, 

формулирование психологической проблемы, подбор методов исследования. К 

конструктивно-методической функции относится отбор адекватных и валидных методов 

исследования: анкетирование, тестирование, наблюдение, проективные методы 

(рисуночные методики), беседа с учителями и учащимися. Анкетирование учащихся 

позволяет на основе их словесного отчета получить материал, отражающий личностные 

качества, суждения, ориентации и установки. Тестирование дает возможность определить 

уровень развития познавательных процессов учащихся и их личностных особенностей на 

основании стандартных методов. При этом применяются апробированные отечественные 

и зарубежные тесты. Беседа составляет основу индивидуального психодиагностического 

обследования, консультирования и психологической профилактики, является 

неотъемлемой составляющей в работе как с подростками, так и со взрослыми. Беседа с 

учителями позволяет оперативно выявлять затруднения учащихся. Беседа с учащимися 

дает возможность с помощью предварительно подготовленных вопросов выявить 

личностные особенности, отношение к процессу обучения и т.д. 

Диагностико-аналитическая функция. Диагностико-аналитическая функция 

заключается в проведении комплексной, уточняющей и контрольной диагностики; 

формулировке психологического диагноза; аналитической работе с получаемой 

информацией; разработке программ психо-коррекционной и развивающей работы, а также 

рекомендаций для учителей и родителей; Данные, получаемые с помощью 

психодиагностики, используются для описания социально- психологического портрета 

лицеиста, выбора адекватных методов работы. Диагностика представляет собой 

психолого-педагогическое обследование всех учащихся определенной параллели с целью 

изучения комплекса социально-психологических особенностей школьников, существенно 

влияющих на эффективность их обучения и развития. Ее цель – выделить группу 

учащихся, имеющих проблемы в обучении и развитии. 



248  

Содержание диагностики. Содержание и цели проводимой диагностики определяются 

особенностями каждого возрастного периода, задачами образовательной деятельности, 

запросами учителей, администрации, родителей и самих учащихся. 

Развивающая функция ориентирована на создание социально-психологических условий 

для целостного и гармоничного развития учащихся. Она традиционно ориентирована на 

познавательную, эмоционально-личностную, социальную сферы личности и самосознание 

учащихся. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-

психолога. Других педагогических работников лицея, при этом учителя и педагогические 

работники используют в практике работы развивающие технологии обучения и 

воспитания, а педагогипсихологи – развивающие дополнительные занятия с учащимися, 

проходящие, как правило, после уроков. При коррекционной работе основной задачей 

психолога является создание таких условий, в которых подросток смог бы увидеть, 

пережить, примерить на себя различные варианты поведения, решения своих проблем, 

различные пути самореализации и утверждения себя в мире. Показать альтернативные 

пути и научить ими пользоваться. 

Консультативно-просветительская функция проявляется в деятельности направленной 

на просвещение всех субъектов образовательной системы, консультировании, носящем 

рекомендательных характер и обеспечивающем повышение общей психологической 

культуры. Разработка рекомендаций для родителей включает две части. Первая часть 

содержит блок информации, выносимый на родительское собрание. Здесь предполагается 

знакомство родителей с целями диагностической работы и ее результатами в обобщенном 

виде (для сохранения конфиденциальности), продемонстрированными учащимися. На 

руки каждый родитель получает карту с индивидуальными результатами своего ребенка и 

рекомендациями. Вторая часть рекомендаций дается в ходе индивидуальных 

консультаций, на которые приглашаются родители учащихся, заслуживающих особого 

внимания. В этот разряд попадают как одаренные дети, которым надо создать условия для 

развития их способностей, так и ребята, у которых выявлено отставание в развитии того 

или иного познавательного процесса, когда без систематической помощи родителей на 

быстрое преодоление данного отставания рассчитывать нельзя. Также на консультации 

приглашаются родители лицеистов, вызывающих беспокойство в отношении личностного 

развития, при несформированности социальных навыков, недостаточно развитой 

познавательной мотивации. В этих случаях разработка рекомендаций предполагает 

дополнительные исследования. 

Психологическое-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в 

образовательной среде. 

Задачи: 

• осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности 

детей с учетом возрастных особенностей. 
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• создать банк данных по одаренным детям. 

• повышать психологическую компетентность педагогов и родителей через 

просветительскую деятельность для поддержки в развитии видов одаренности у детей. 

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности 

учащегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 

отклонений в поведении, способствование социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 

1. сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, 

творческих конкурсах, олимпиадах); 

2. постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами лицея и 

родителями для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование 

рефлексивных листов для оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка 

педагогов и родителей для работы с одаренными детьми); 

3. формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения 

одаренных детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель: Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; - обучить элементарным приѐмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления работы: 

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с ними. В результате их проведения становится возможным 

выявление групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности. 

2. Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном приятии друг друга. Учителя обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов 

риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих форм 

поведения; – наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и 

оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия 

ответственности за собственное поведение, эффективного общения. 

 Таким образом, психологическое сопровождение в МАОУ «Технический лицей» 

представляет собой сложную многокомпонентную систему диагностическо-

коррекционных, развивающих и консультативнопросветительских мероприятий. 

 

3.4.1. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
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программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Основным источником финансирования реализации основной образовательной 

программы ООО МАОУ «Техничский лицей» является бюджетное финансирование. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МАОУ «Технический  лицей» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

МАОУ «Технический лицей» отражен в ежегодно утверждаемом Управлением 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» муниципальном задании. 

Муниципальное задание учредителя - Управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар»- обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых МАОУ «Технический лицей» услуг размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Источником финансового обеспечения деятельности Лицея является: 

• имущество, закрепленное за Лицеем на правах оперативного управления; 

• бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в виде 

субвенций; 

• добровольные пожертвования граждан. 

Лицей самостоятельно определяет 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно – 

управленческого и учебновспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда. 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Муниципальное задание, План финансово-хозяйственной деятельности размещены 

на сайте школы в разделе «Сведения о поступлении и расходовании бюджетных средств» 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
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расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 
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обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести  напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-техническая база МАОУ «Технический лицей» совершенствуется и 

пополняется в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы, необходимого учебноматериального оснащения 
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образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации: 

- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 189, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г. регистрационный N 19993). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. 

№986 (регистрационный № 19682) «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 года № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части охраны здоровья учащихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает: 
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- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- формирование личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- проектирование и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами 

программирования; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирование и организацию своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование учебной деятельности, 

фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиови - деоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирование учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся. 
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Соответствие материально-технических условий в МАОУ «Технический лицей» 

требованиям ФГОС СОО 

Требования ФГОС ООО Условия, созданные в МАОУ 

«Технический лицей» 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и 

педагогических работников, 

АРМ учителя установлены во всех учебных 

кабинетах 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной  

деятельностью 

Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность реализуется в предметных 

кабинетах: биологии и географии, физики, 

химии, информатики. 

Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

В лицее функционирует библиотека, в 

которой установлен МФУ. 

В библиотеке находится периодическая 

литература, газеты, методическая 

литература для учащихся и учителей. 

Медиатека целенаправленно пополняется 

справочниками по всем предметам, 

контрольно-измерительными материалами 

и тестами, хрестоматиями.  

Актовые и хореографические залы В лицее есть актовый зал, для проведения 

массовых мероприятий. 

Лингафонные кабинеты Отдельного кабинета нет, имеется 

гарнитура и мобильный компьютерный 

класс 

Спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем) 

Спортивный зал арендуем МАОУ «Русская 

гимназия», который оснащен необходимым 

спортивным оборудованием 

Помещения для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том 

В лицее функционирует столовая на 120 

посадочных мест, столовая оснащена 

новым 
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числе горячих завтраков технологическим оборудованием 

(жарочный шкаф, плита, морозильная 

камера, холодильные шкафы, 

электрокипятильник, мармит, мясо  

разделочное оборудование). 

Помещения медицинского 

назначения 

В лицее функционирует медицинский и 

прививочный кабинеты 

Административные 

помещения 

В лицее всей необходимой компьютерной 

оргтехникой оснащены кабинет директора, 

приемная, кабинеты заместителей 

директора по  учебной работе, кабинет 

психолога. Все компьютеры, используемые 

в  административных целях оснащены 

выходом в Интернет и объединены в 

локальную сеть. 

Иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Таковых помещений нет 

Гардеробы Гардероб функционирует на 1 этаже 

Санузлы, места личной гигиены На каждом этаже лицея функционируют 

санузлы. 

 

Все учебные кабинеты, другие используемые помещения обеспечены полными 

комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, 

освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательного процесса, соответствуют требованиям 
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СанПиНам 2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Соблюдение требований ФГОС СОО 

Требования Соблюдение (да 

/нет) 

Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований 

образовательной деятельности  (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, территории, размещению и архитектурным 

особенностям здания, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию) 

да 

Требования к санитарно-бытовым условиям:  

-оборудование гардеробов 

-санузлов,  

-мест личной гигиены 

 

да 

да  

да 

Требования  к социально-бытовым условиям  

-оборудование в  учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого 

учащегося;  

-учительская  с рабочей зоной и местами для отдыха;  

- административные  кабинеты (помещений);  

-помещения для питания учащихся , хранения и приготовления пищи; 

-медицинский кабинет 

 

да 

да 

да  

да 

да 

Требования строительных норм и правил да 

Требования  пожарной и электробезопасности да  

Требования  охраны здоровья учащихся  и охраны труда работников 

образовательных учреждений 

да 

Требования  к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений 

да 

 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся  ---- 

Требования  к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях 

да 

 

Архитектурная доступность (беспрепятственный доступ учащихся с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам  

инфраструктуры) 

нет 

 

Здание лицея оборудовано наружным освещением, территория лицея оборудована 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Здания школы 

оснащены современными системами жизнеобеспечения:  централизованным горячим 

отоплением; вентиляцией; узлом учета и регулирования тепловой энергии; горячей и 

холодной водой; системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре; системой охранной сигнализации; системой видеонаблюдения; «тревожной» 

кнопкой вызова вневедомственной охраны; локальной компьютерной сетью; 

подключение к Интернет – ADSL. 
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Лицей самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования. 

В МАОУ «Технический лицей» ведѐтся целенаправленная, планомерная работа по 

совершенствованию материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Образовательный процесс ведѐтся в 3 зданиях, расположенных по адресу: ул. Южная, 

д. 15 (год ввода в эксплуатацию зданий – 1958, 1988, 1989 года). 

Общая площадь всех помещений – 7468,8 кв.м. 

В лицее все учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя, проектором с настенным 

или потолочным креплением, экраном или интерактивной доской/устройством, 

обеспечивающим обратную связь (MimioTeach), МФУ или монохромным принтером, 

стереосистемой. 

Имеется 2 компьютерных класса (кабинеты информатики), оборудованных 

стационарными компьютерами на 14 рабочих мест, кабинеты математики и физики, 

оборудованные ноутбуками в составе мобильных классов на 14 рабочих мест. 

Цифровой фотоаппарат, цифровой микроскоп, микрофоны доступны по запросу. 

К каждому рабочему месту подведено оборудование локальной сети и Интернет, все 

программное обеспечение, установленное на компьютерах, является лицензионным 

(ОС, текстовый редактор, антивирусное ПО и пр.), либо свободно распространяемым. 

Краткая характеристика предметных кабинетов. 

Кабинет  количе

ство 

Материальное - техническое  обеспечение  

Кабинет 

биологии и 

химии 

1 Укомплектован ученической мебелью, классной доской. Имеются 

микроскопы, учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, демонстрационный материал, систематизирован 

наглядный и дидактический материал. Имеются натуральные 

объекты. Имеется лаборантская. Интерактивная доска 

Кабинет 

физики 

1 Укомплектован ученической мебелью, школьной доской. Имеются 

экранно-звуковые пособия, учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование, демонстрационный материал, 

систематизирован наглядный и дидактический материал. Имеется 

лаборантская. Документ – камера. Имеется мобильный класс 

Кабинет 

информатики 

2 В кабинете компьютерные столы и кресла, ученические столы, 

оборудован необходимой техникой и программным обеспечением. 

Интерактивная доска в 1 кабинете. 



262  

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

1 Укомплектованы ученической мебелью, классными магнитными 

досками,  словарями, художественной литературой,  

систематизирован наглядный и дидактический материал. 

Интерактивная доска. 

Кабинет 

математики   

1 Укомплектован ученической мебелью, классными магнитными 

досками,  инструментами, систематизирован наглядный и 

дидактический материал.  

Кабинет 

истории и 

обществознани

я 

1 Укомплектован ученической мебелью, классной магнитной доской,  

систематизирован наглядный и дидактический материал, в наличии 

картографический материал 

Мастерские 2 Укомплектованы ученической мебелью, классными магнитными 

досками. Оборудована мастерская технического труда (слесарная,  

столярная),  имеется подсобное помещение. Кабинет 

обслуживающего труда оборудован  для проведения уроков шитья, 

кулинарии, систематизирован наглядный и дидактический материал. 

Кабинет 

иностранного 

языка 

1 Укомплектованы ученической мебелью, классными магнитными 

досками,  систематизирован наглядный и дидактический материал.  

 

В лицее оборудована столовая на 120 посадочных мест. 

Материально-техническая база лицея в основном способствует реализации 

образовательных программ общего образования, более эффективной организации 

образовательного процесса, реализации ФГОС основного общего образования. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

− единая информационно-образовательная среда страны; 
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− единая информационно-образовательная среда региона; 

− информационно-образовательная среда образовательной организации; 

− предметная информационно-образовательная среда; 

− информационно-образовательная среда УМК; 

− информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

− информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в исследовательской и проектной деятельности; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Состояние учебно-информационного фонда  

В библиотечном фонде достаточно экземпляров рекомендуемой учебно-методической 

литературы. Информация об обеспеченности учебниками и учебными пособиями, 

художественной литературой ежегодно представляется учащимся, их родителям 

(законным представителям) и педагогам на общих собраниях. 

 

Перечень учебников для использования в образовательном процессе на уровне 

основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Технический лицей» 
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Учебный предмет 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

 Русский язык и литература (предметная 

область) 

  

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. 

Нарушевич А.Г. и др., Русский язык 

10-11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература, (в 2 

частях) 

10 ООО «Русское 

слово» 

 Зинин С.А., Чалмаев В.А.  Литература, (в 2 

частях) 

11 ООО «Русское 

слово» 

 Роднойязык  и родная  литература 

(предметная область) 

  

Родной (русский) 

язык 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. 

Нарушевич А.Г. и др., Русский язык 

10-11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Иностранный язык (предметная область)   

Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

Английский язык в фокусе 

10 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

Английский язык в фокусе 

11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Математика и информатика (предметная 

область) 

  

Математика : 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. и 

др. Геометрия 

10-11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Никольский СМ., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и 

углубленный уровень) 10 кл. 

10 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Никольский СМ., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и 

углубленный уровень) 11 кл. 

11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Информатика и ИКТ Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика. Углубленный уровень: учебник 

для 10 класса: в 2 ч. 

10 ООО «Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. 

Информатика. Углубленный уровень: учебник 

для 11 класса: в 2 ч. 

11 ООО «Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

 Общественные науки (предметная область)   

История Горинов М.М., Данилов А.А. идр., История 

России (в 3 частях)    

10 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сороко-Цюпа О.С. и др., История. 

Всеобщая история. Новейшая история  
 

10 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сороко-Цюпа О.С. и др., История. 

Всеобщая история. Новейшая история  
 

11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И.  Обществознание 

10 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И.  Обществознание 

11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

География Максаковский В.П.География 10-11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Экономика  Хасбулатов Р.И., Экономика (базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 ООО «Дрофа» 

Право  Боголюбов Л.Н. и др., Право (углубленный 

уровень) 

10-11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Естественные науки (предметная область)   

Физика Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / 

Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 

(углубленный уровень) 10кл. 

10 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / 

Под ред. Парфентьевой НА. Физика 

(углубленный уровень)11 кл. 

11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Астрономия  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия (базовый уровень) 

10-11 ООО «Дрофа» 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина 

Т.Е.Биология 

10 М.,Вентана-Граф 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина 

Т.Е.Биология 

11 М.,Вентана-Граф 

 ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (предметная 

область) 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., Горский В.А.  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

10-11 ООО 

«Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 

   

Экология  Аргунова М.В., Моргун Д.В., Плюснина Т.а., 

Экология  

10-11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Интернет – ресурсы,образовательные порталы, для использования в 

образовательном процессе в МАОУ «Технический лицей» 

Предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения: 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия –http://www.vschool.km.ru 

Обучающие сетевые олимпиады –http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 

– http://www.fipi.ru. 

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация 

в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

Предметы «Литература», «Родная (русская) литература» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения: 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия –http://www.vschool.km.ru 

Обучающие сетевые олимпиады –http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 

– http://www.fipi.ru. 
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Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация 

в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

Предмет «Английский язык» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный 

информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

http://www.englishonlinefree.ru/Inglish_lex_first_thrases.html -Обучающее видео на 

английском (Учим иностранные языки бесплатно) 

https://ege.yandex.ru/english/ - ЕГЭ → английский язык 

Dabbleboard – интерактивное приложение, позволяющее работать совместно: 

составлять схемы, планы, кластеры, создавать когнитивные игры. 

Предмет «История» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ.Образовательный 

информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
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http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Предмет «Обществознание» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный порта «Информационно-

коммуникационные технологии вобразовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения: 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия –http://www.vschool.km.ru 

Обучающие сетевые олимпиады –http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 

– http://www.fipi.ru. 

Предмет «Математика» 

http://zavuch.info/ Информационный портал для работников системы образования. 

Содержит нормативные документы, рабочие программы, дидактические материалы, 

разработки уроков. 

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp Нормативная база, варианты тестов, методика 

оценки и результаты тестирования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов создается в ходе проекта "Информатизация системы 
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образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, 

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса. 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Интересные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков и 

школьных научных обществ, сценарии школьных вечеров. 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 Математика в школе. 

Страница сайта «МЕТОДИСТЫ. Профессиональное сообщество педагогов». Содержит 

различные материалы (разработки уроков, рабочие программы и тематическое 

планирование, информацию для деятельности школьного методического объединения 

учителей и др.), полезные для учителей математики. 

https://uchi.ru/ интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

http://mathedu.ru/ Математическое образование: прошлое и настоящее. Здесь выложены 

электронные книги и статьи по математике, методике преподавания и истории 

образования. 

http://www.alleng.ru/index.htm Мы и образование. Каталог содержит ссылки на ресурсы 

по учебным дисциплинам гуманитарного и естественно-научного цикла: тематические 

сайты, электронные библиотеки. 

http://www.1september.ru/ru/ Первое сентября. Сервер издательского дома «Первое 

сентября» содержит ссылки на сайты электронных приложений. Каждое приложение, 

кроме электронной версии, имеет сайт «Я иду на урок…», созданный на основе 

материалов приложения. 

http://www.math.ru/lib/formats Библиотека. В библиотеке представлены книги, которые 

многие годы пользуются популярностью у школьников, преподавателей и просто 

любителей математики. 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html Математика – онлайн. 

Занимательная математика – школьникам. Сайт содержит информацию об Интернет 

Олимпиаде школьников по математике "Сократ": условия проведения и различного 

рода задачи на логику и смекалку для учащихся разных возрастов. Здесь же можно 

найти задачи математического конкурса «Кенгуру». 

http://www.greatmath.net/ Великие математики. На сайте представлены краткие 

биографии великих математиков. 

http://mathematic.su/ Математика. Сайт содержит разнообразные математические 

загадки, ребусы, задачи, развивающие логическое мышление и внимание. 

http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи. 

https://uchi.ru/
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http://www.mathematics.ru Открытый Колледж. Математика 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Предмет «Информатика» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Министерство образования и науки РФhttp://mon.gov.ru/ 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkxo.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом 

http://festival.lseptember.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net  

Предмет «География» 

http://zavuch.info/ . Содержит нормативные документы, рабочие программы, 

дидактические материалы, разработки уроков. 

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp Нормативная база, варианты тестов,методика 

оценки и результаты тестирования. 

http://www.abiturcenter.ru/ На сайте учебно-научного центра довузовского образования 

представлены online тесты по различным предметам школьной программы. Материал 

сгруппирован по годам и предметам. 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов создается в ходе проекта "Информатизация системы 

образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http://www.alleng.ru/index.htm Мы и образование. Каталог содержит ссылки на ресурсы 

по учебным дисциплинам гуманитарного и естественнонаучного цикла: тематические 

сайты, электронные библиотеки. 

http://www.opasno.net/
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http://www.1september.ru/ru/ Первое сентября. Сервер издательского дома «Первое 

сентября» содержит ссылки на сайты электронных приложений. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Предмет «Биология» 

http://zavuch.info/ Информационный портал для работников системы образования. 

Содержит нормативные документы, рабочие программы, дидактические материалы, 

разработки уроков. 

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp Нормативная база, варианты тестов,методика 

оценки и результаты тестирования. 

http://www.abiturcenter.ru/ На сайте учебно-научного центра довузовского образования 

представлены online тесты по различным предметам школьной программы. Материал 

сгруппирован по годам и предметам. 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов создается в ходе проекта "Информатизация системы 

образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Интересные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков и 

школьных научных обществ, сценарии школьных вечеров. 

http://www.1september.ru/ru/ Первое сентября. Сервер издательского дома «Первое 

сентября» содержит ссылки на сайты электронных приложений. Каждое приложение, 

кроме электронной версии, имеет сайт «Я иду на урок…», созданный на основе 

материалов приложения. 

Предмет «Химия» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал«Здоровье и 

образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 
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http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный 

информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернетпортал, включающий 

обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения: 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkxo.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www. 1 september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом 

http://festival.lseptember.ru Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Предмет «Физика» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал«Здоровье и 

образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный 

информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения: 

Академия повышения квалификации работников образования 

http://www.apkxo.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www. 1 september.ru 
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Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом 

http://festival.lseptember.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Предмет «Музыка» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный 

информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

Классическая музыка [электронный ресурс]. –Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.musicdic. ru 

Музыкальный словарь [электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

Погружение в классику [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://intoclassics.net/news/1-0-1 

Российский общеобразовательный портал[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://music.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

http://www.musicdic/
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Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный 

информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения: 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел Р http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войскРФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkxo.ru 

Журнал «Курьер образования»http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования»http://www.vestnik.edu.ru 
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Издательский 6 „€дом «1 сентября» http://www. 1september.ru 

Издательский дом «Армпресс»http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытыйурок» (издательский дом 

http://festival.lseptember.ru Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Предмет «Технология» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал«Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ.Образовательный 

информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 

http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников) 

http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

http://som.fsio.ru/- сетевое сообщество методистов 

/blogsection/43/577/ -федеральный перечень учебников, рекомендованных Ми- 

нистерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

http://www.auditorium.ru/ - Российское образование – сеть порталов 

http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 
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http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

http://www.profile-edu.ru - сайт по профильному обучению 

http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 

http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования 

http://www.ug.ru – Учительская газета 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании // http://ict.edu.ru/lib/ 

МО РФ. Федер. агентство //http://www.ed.gov.ru/prof-edu/ 

Объединение педагогических изданий "Первое сентября" // http://www.1september.ru 

/ru/mainslow.htm 

Профильное обучение в старшей школе //http://www.profile-edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Сайт Министерства образования http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

Система федеральных образовательных порталов// http://www.edu.ru/db/portal/sites 

portal_page.htm 

Учитель.ru // http://new.teacher.fio.ru/15 

Федеральный портал «Российское образование»// http://www.edu.ru 

Открытый класс Сообщество учите-лей//http://www.openclass.ru 

Непрерывная подготовка учителя технологии//http://tehnologiya.ucoz.ru 

Предмет «Физическая культура» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный 

информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников. 
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Характеристика информационных условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МАОУ «Технический лицей» 

Создание единого информационно-образовательного пространства одна из главных 

стратегических целей деятельности коллектива школы. Деятельность по 

информатизации образовательного процесса в Лицее строится по следующим 

направлениям: 

− обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных форм 

мониторинга,  

− автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, передача, 

анализ информационных данных обо всех направлениях и результатах деятельности 

школы), обеспечение совершенствования содержания образования посредством 

применения Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов, 

− обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного 

применения информационно-коммуникационных технологий, 

− обеспечение информационного обмена между всеми участниками образовательного 

процесса, 

− обеспечение информационной открытости деятельности школы в сети Интернет, в 

иных средствах массовой информации, повышение ИКТ – компетентности учителей, 

педагогических и руководящих работников, повышение ИКТ - компетентности 

учащихся в урочной и внеурочной, в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, обеспечение образовательного процесса компьютерной техникой, 

− обеспечение лицензионными программами для компьютерной техники. 

Требования ФГОС СОО к учебно-методическому и информационному 

обеспечению и условия, созданные в Лицее 

Требования ФГОС СОО Соответствие 

условиям 

Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

соответствует 

Создания текста на основе расшифровки аудиозаписи соответствует 

Использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке 

соответствует 

Редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора 

соответствует 

Записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

соответствует 
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явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса 

Переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование) 

соответствует 

Создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.) 

соответствует 

Создания и использования специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт 

Не имеется 

Создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий 

Не имеется 

Организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений 

соответствует 

Выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением соответствует 

Вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать) 

Соответствует 

частично 

Информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения 

соответствует 

Поиска и получения информации соответствует 

Использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах) 

соответствует 

Вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока 

соответствует 

Общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики) 

соответствует 

Создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных 

соответствует 

Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

соответствует 
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научных объектов и явлений 

Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых техноло-гий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов 

соответствует 

Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации 

соответствует 

Создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях) 

соответствует 

Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

соответствует 

Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров 

соответствует 

Проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

соответствует 

Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся 

соответствует 

Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением 

соответствует 

Работы школьного телевидения Не имеется 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
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компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерноуправляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнoй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ - 

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы 

учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные практикумы.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

Одним из составляющих компонентов информационных условий является сайт школы. 
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Сайт МАОУ «Технический лицей» разработан творческой группой школы, состоящей 

из зам. директора по УВР, ВР, учителей. . Адрес сайта МАОУ «Технический лицей» в 

сети Интернет - http://sykttl.ru/ 

Цель разработки обеспечения функционирования сайта МАОУ «Технический лицей»» 

– развитие и поддержка единого информационного пространства. 

Задачи сайта: 

− обеспечение открытости деятельности МАОУ «Технический лицей»; 

− реализация прав учащихся, выпускников лицея, родителей и законных 

представителей учащихся, представителей органов власти, учительского сообщества, 

всех заинтересованных на доступ к открытой информации о ресурсном обеспечении 

деятельности лицея, о результатах деятельности коллектива лицея; 

− оперативное информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности ОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

− представление прав и интересов участников образовательного процесса; 

− обеспечение условий для обмена педагогическим опытом; 

− позитивная презентация достижений учащихся, учителей, педагогического 

коллектива МАОУ «Технический лицей». 

Сайт Лицея соответствует требованиям п.2. ст.29 "Информационная открытость 

образовательной организации" Закона "Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "От утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации". 

Все разделы сайта функциональны, ориентированы на посетителей разных категорий. 

Администрация лицея, педагогический коллектив в своей деятельности соблюдают 

принципы открытости и доступности информации о жизнедеятельности лицея. Для 

распространения информации об образовательной, культурной деятельности лицея 

применяются и традиционные формы: 

− проведение общешкольных родительских собраний с приглашением специалистов 

разных областей; 

− проведение регулярных заседаний общелицейского родительского комитета; 

− проведение собраний трудового коллектива с приглашением представителей 

Наблюдательного совета лицея; 

− проведение дней открытых дверей для родителей и всех желающих; 

http://sykttl.ru/
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− распространение опыта работы школы, педагогов через проведение открытых 

мероприятий для учителей города и республики; 

− поддержка связей с общественностью через средства массовой информации; 

− с 1 сентября 2014 года классные руководители, учителя, учащиеся имеют 

возможность работать в электронном журнале ГИС «Электронное образование». 

− в целях поддержания и развития информационного пространства классные 

коллективы создали свои страницы в социальной сети «Вконтакте», доступ к которым 

защищѐн паролями. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. Созданные в МАОУ «Технический лицей», реализующей ООП 

СОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

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

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Система условий реализации ООП Механизмы достижения 

Кадровые условия: 

- непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников; 

- аттестация педагогических работников 

 

Составление плана-графика и его реализация 

 

Составление плана-графика и его реализация 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников 

Мониторинг возможностей и способностей 

учащихся 

Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья 

 

Активизация работы Службы медиации 

Усовершенствование системы индивидуального 

учета  

 

Материально-технические условия Составление дорожных карт пополнения и 

обновления ресурсов учебных кабинетов и их 

реализация 

Информационные и учебно-методические 

условия 

Составление дорожных карт пополнения и 

обновления учебников, методической 

литературы, художественной литературы и их 

реализация 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП на этапе реализации ФГОС 

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно- общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной 

На начало учебного года  
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  организации ФГОС СОО  

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

август  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Май-август  

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации  

Май-август  

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

август  

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

педагога  

Май-август  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих 

в федеральный перечень учебников 

Май-август  

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

По мере необходимости  

9. Доработка:  

– образовательных программ 

В течение всего периода  
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(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.  

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

Октябрь-ноябрь  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

По мере необходимости  

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

По мере необходимости  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО  

В течение всего периода  
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среднего общего 

образования  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

В течение всего периода  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности  

По мере необходимости  

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы среднего 

общего образования  

По мере необходимости  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО  

Май-август  

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

СОО  

август  

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО  

май  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения  

ФГОС среднего 

общего 

образования  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО  

В течение всего периода  

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них  

В течение всего периода  
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных дополнений 

в содержание ООП образовательной 

организации  

май  

 4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

образовательной организации  

По мере необходимости  

VI. Материально-  

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО  

Май-август  

2. Обеспечение соответствия 

материально- технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО  

Май-август  

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН  

Май-август  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации  

В течение всего периода  

5. Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО  

В течение всего периода  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

В течение всего периода  

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

В течение всего периода  

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

В течение всего периода  
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Интернет  

 

 

 Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Контроль за реализацией запланированных изменений в организационных 

условиях реализации ООП СОО 

Объект контроля Ответственные Методы сбора 

информации 

1. Степень освоения учителями 

основной образовательной программы 

СОО, рабочих программ учебных 

предметов 

Директор, зам. дир. по 

УР, ВР 

Собеседования 

Отчеты учителей 

Наблюдение 

2. Рабочие программы  учебных 

предметов 

Зам. дир. по УР Отчеты учителей 

Анализ документации 

Изучение запросов и 

затруднений учителей 

3. Система оценки планируемых 

результатов освоения программы 

основного образования 

Зам. дир. по УР, ВР Изучение 

документации, 

собеседование, 

семинары, педсоветы 

4. Программа воспитания и 

социализации учащихся 

Зам. дир. по ВР Отчеты классных 

руководителей 

Посещение и анализ 

мероприятий в рамках 

программы 

5. Программа коррекционной работы Педагог-психолог Анализ документации 

Изучение запросов и 

затруднений учителей, 

учащихся, родителей 

6. Учебный план Зам. дир. по УР, ВР Отчеты учителей 

Анализ документации 

Изучение запросов и 

затруднений учителей, 
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учащихся, родителей 

7. Календарный учебный график Директор, зам. дир. по 

УР, ВР 

Наблюдение, анализ 

документации  

8. План внеурочной деятельности Зам. дир. по ВР Отчеты учителей 

Анализ документации 

Изучение запросов и 

затруднений учителей, 

учащихся, родителей 

9. Повышение квалификации, 

контроль за аттестацией учителей-

предметников 

Зам. дир. по УР Анализ реализации 

планов, графиков 

10. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Педагог-психолог Посещение и анализ 

мероприятий в рамках 

программы 

11. Степень обеспеченности 

материально-техническими, 

информационными, учебно-

методическими ресурсами 

Директор, зам. дир. по 

АХЧ, УР, гл. бухг., зав. 

библиотекой 

Изучение 

документации, отчеты 

зав. кабинетами 

 

Контроль совершенствования кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, учебно-методических и информационных условий 

 

Объект контроля в 

системе условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Методы анализа и 

оценки 

Ответственные Сроки 

контроля 

Кадровые условия 

Укомплектованность 

кадрового состава на 

уровне основного 

общего образования 

Анализ кадрового 

обеспечения 

Анализ рациональности 

распределения нагрузки 

Директор, зам. по 

УР, ВР, АХЧ, гл. 

бухгалтер 

На конец и на 

начало 

учебного года 

Квалификация 

педагогических кадров 

Анализ реализации плана 

аттестации учителей 

Зам. дир. УР На конец 

полугодия, на 

конец 
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учебного года 

Непрерывность 

повышения 

квалификации 

Анализ реализации плана 

повышения 

квалификации 

 

 

 

Анализ преобладающих 

форм повышения 

квалификации 

 

 

Анализ реализации 

внутригимназического 

плана методической 

работы в области 

повышения 

квалификации учителей 

 

Анализ реализации 

планов самообразования 

педагогических 

работников 

 

 

 

Анализ запросов на 

тематику и формы 

повышения 

квалификации 

Зам. дир. УР, ВР 

 

 

 

 

Зам. дир. УР, ВР 

 

 

 

 

Зам. дир. УР, ВР, 

руководители 

МО, КМС 

 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

Зам. дир. УР, ВР, 

руководители 

МО, КМС 

На конец 

полугодия, на 

конец 

учебного года 

 

На конец 

полугодия, на 

конец 

учебного года 

 

На конец 

полугодия, на 

конец 

учебного года 

 

 

На конец 

полугодия, на 

конец 

учебного года 

 

 

На конец 

учебного года 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-

педагогические условия 

сопровождения 

адаптации учащихся 8-х 

Анализ результатов 

диагностики адаптации 

учащихся 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники, 

классные 

I четверть, 

III четверть 
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классов руководители 

Психолого-

педагогические условия 

сопровождения 

учащихся с низким 

уровнем мотивации и 

предметных 

результатов 

Анализ результатов 

наблюдения классных 

результатов 

 

 

 

Анализ результатов 

диагностики 

познавательной 

мотивации и 

познавательных 

ориентиров 

 

 

Анализ запросов 

родителей (законных 

представителей) на 

оказание психолого-

педагогической помощи в 

адаптации учащегося 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-психолог 

Каждую 

четверть 

 

 

 

 

Раз в 

полугодие 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

Психолого-

педагогические условия 

реализации планов 

внеурочной 

деятельности 

Анализ востребованности 

программ внеурочной 

деятельности 

Зам. дир. по ВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

На конец 

учебного года 

Психолого-

педагогические условия 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

Анализ применяемых 

форм организации 

учебной и внеурочной 

деятельности 

Зам. дир. по УР, 

ВР, руководители 

МО 

На конец 

учебного года 

Психолого-

педагогические условия 

реализации проектной 

деятельности 

Анализ содержания, 

форм, результатов 

проектной деятельности 

Зам. дир. по УР, 

ВР, учителя-

предметники 

На конец 

учебного года 

Финансовые условия 
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Дифференцированный 

рост заработной платы 

учителей, создание 

механизма связи 

заработной платы с 

качеством результатов 

педагогической 

деятельности 

Анализ достижения 

планируемых показателей 

оплаты труда 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам. 

дир. 

Ежеквартально 

Рост в общем фонде 

оплаты труда объема 

стимулирующих 

выплат, 

распределяемых на 

основании оценки 

качества и 

результативности труда 

работников и не 

являющихся 

компенсационными 

выплатами 

Анализ достижения 

планируемых показателей 

оплаты труда 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам. 

дир. 

Ежеквартально 

Наличие механизма 

учета в оплате труда 

всех видов 

деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по 

предмету, классное 

руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам 

занятий, консультации 

и дополнительные 

занятия с учащимися, 

другие виды 

деятельности, 

определенные 

должностными 

обязанностями) 

Анализ эффективности 

применения 

существующих 

локальных актов школы 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам 

дир. по УР, ВР, 

руководители 

МО, 

Наблюдательный 

совет 

Раз в 

полугодие 

Участие представителей 

выборных органов в 

финансовой 

деятельности 

Анализ деятельности 

Наблюдательного совета 

школы 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам 

дир. по УР, ВР, 

руководители 

МО, 

Раз в 

полугодие 
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Наблюдательный 

совет 

Учебно-методические и информационные условия 

Укомплектованность 

учебниками и учебными 

пособиями 

Анализ реализации 

планов комплектования 

учебниками и учебными 

пособиями 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам 

дир. по УР, ВР, 

зав. библиотекой 

Раз в 

полугодие 

Разнообразие 

информационного 

сопровождения и 

доступность 

информационной среды 

Анализ 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса доступностью 

информации 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам 

дир. по УР, ВР, 

зав. библиотекой, 

руководители 

МО, КМС 

На конец года 

Материально-технические условия 

Соответствие 

помещений, 

используемых при 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

требованиям ФГОС 

ООО 

Анализ и контроль 

соблюдения СанПиН, 

пожаро- и 

электробезопасности 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам 

дир. по АХЧ, УР, 

ВР, зав. 

библиотекой, зав. 

кабинетами 

Постоянно 

Уровень 

обеспеченности 

материально-

техническими 

ресурсами 

Анализ реализации 

планов материально-

технического 

обеспечения 

Директор, гл. 

бухгалтер, зам 

дир. по АХЧ, УР, 

ВР, зав. 

библиотекой, зав. 

кабинетами 

На конец 

календарного 

года 
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