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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
1.1. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБ НОУ «Лицей № 11» разработана в соответствии с ФОП 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. 

1.2. 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 учетом целей, содержания и планируемых 
результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 
обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 
особом внимании и поддержке. 

1.3. 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. 

1.4. ООП СОО учитывает следующие принципы: 
принцип учета ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 
образовательной организации ФОП 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 учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 
и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 
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планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 
интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 
обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 
учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы; принцип здоровьесбережения: при организации 
образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред 
физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 
нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 
2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 
Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
"Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 
действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- эпидемиологические 
требования). 

1.5. ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных 
лет не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 
5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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1.6. 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. Планируемые результаты освоения ООП СОО 
2.1. Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют 

современным целям среднего общего образования, представленным во ФГОС 
СОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося. 

2.2. 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. 

2.3. 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 
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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. 

2.4. 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. 

2.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 
предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 
исследовательские действия, работать с информацией. 

2.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 
совместной деятельности. 

2.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 
включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 
интеллекта. 

2.5. Предметные результаты включают: 
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 
области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 
определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

среднего общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 
предмета; определяют требования к результатам освоения программ основного 
среднего общего образования по учебным предметам "Русский язык", 
"Литература", "История", "Обществознание", "География", "Основы безопасности 
жизнедеятельности" на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 
мира в целом, современного состояния науки. 

2.6. Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для 
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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. 

2.7. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 
деятельности. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП СОО 

3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

3.2. 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. 

3.3. Основным объектом системы оценки, ее 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. 

3.4. Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику (или входной контроль); текущую и тематическую 

оценку; 
психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
3.5. Внешняя оценка включает: 
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независимую оценку качества образования, мониторинговые исследования 
районного, регионального и федерального уровней. 

3.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБ НОУ «Лицей №11» 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

3.7. 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. 

3.8. 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. 

3.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 
материала. 

3.10. Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки как основа системно-деятельностного и 
уровневого подхода представлены в следующих локальных нормативных актах 
организации: 

- Положении о формах, порядке и периодичности текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации ОО; 

- Положении о критериях оценивания в ОО. 
3.11. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: оценку предметных и метапредметных результатов; 
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 
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использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий. 

3.12. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 
оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 
СОО. 

3.13. 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. Оценка личностных результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого- 
педагогической диагностики. 

3.14. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 
поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной 
жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 
Российской Федерации, общественно- полезной деятельности; ответственности за 
результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 
установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

3.15. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных. 

3.16. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 
понятий. 

3.17. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 
освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

3.18. Основным объектом оценки метапредметных результатов: 
освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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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 
деятельности. 

3.19. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией о образовательной организации в ходе внутреннего 
мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий. 

3.20. 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. 

3.21. 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). 

3.21.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
3.21.2. 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; 
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материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные 
материалы по социальному проекту. 

3.21.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

3.21.4. Проект оценивается по следующим критериям: 
сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 
обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность 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; 

сформированность 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; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 
умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 
результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

3.22. Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение. 

3.23. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

3.24. Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 
соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

3.25. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 

3.25.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в 
различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 
также процедурных знаний или алгоритмов. 

3.25.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 
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использование изучаемого материала при решении учебных задач, 
различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 
познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 
и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 

3.25.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 
использование приобретенных знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 
обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 
реальной жизни. 

3.26. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 
работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 
итогового контроля. 

3.27. 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 учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 

график контрольных мероприятий. 
3.28. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 
образования. 

3.28.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как 
основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 
обучающихся. 

3.28.2. 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. 

3.28.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 
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целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 

3.29. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

3.29.1. 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. 

3.29.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании по учебному предмету. 

3.29.3. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

3.29.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса. 

3.30. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

3.31. 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 посещенных 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. 
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II. Содержательный раздел 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
с учетом требований ФГОС СОО, ФОП СОО, в соответствии с Положением о 
рабочих программах учебных предметов, курсов МБ НОУ «Лицей №11». 

4. Рабочие программы по всем учебным предметам представлены 
отдельными документами и являются частью ООП СОО. 

Ознакомиться с рабочими программами МБ НОУ «Лицей №11» можно на 
сайте лицея по ссылке:  
http://lizey11.ucoz.ru/load/vsedokumenty/obrazovatelnye_standarty/perechen_rabochik
h_programm_5_11_klass/14-1-0-610. 

В ООП СОО МБ НОУ «Лицей №11» в качестве примера представлена 
рабочая программа по обществознанию. 

Рабочая программа  учебного предмета «Обществознание» (базовый 
уровень) для обучающихся 10-11 классов  

Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) составлена на основе положений и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 
«Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной рабочей программы 
воспитания. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 
образования реализует принцип преемственности примерных рабочих 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «обществознание» (базовый 
уровень) 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении 
системой образования функции интеграции молодежи в современное общество и 
обеспечивает условия для формирования российской гражданской идентичности, 
традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности 
обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 
творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо 
человека и общества. 

Цели изучения учебного предмета «обществознание» (базовый уровень) 
Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 
областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам 
и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

http://lizey11.ucoz.ru/load/vsedokumenty/obrazovatelnye_standarty/perechen_rabochikh_programm_5_11_klass/14-1-0-610
http://lizey11.ucoz.ru/load/vsedokumenty/obrazovatelnye_standarty/perechen_rabochikh_programm_5_11_klass/14-1-0-610


15 

• развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-
нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 
политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в 
различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

• развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; 

• развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

• освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 
картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и 
позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения образовательной программы, представленным 
в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования; 

• овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 
систематизировать социальную информацию из различных источников, 
преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-
познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

• совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний 
(включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной 
жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в 
сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-
бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных 
фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 
учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты 
социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; 
социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества 
и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского 
общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 
изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов 
социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп 
с основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие 
эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в 
соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного 
предмета на уровне среднего общего образования: 

• определение учебного содержания научной и практической значимостью 
включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с 
учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового 
возраста; 
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• представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 
общества, типичных видов человеческой деятельности в информационном 
обществе, условий экономического развития на современном этапе, особенностей 
финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей 
решения актуальных социальных проблем; 

• обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 
компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, 
принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 
профессии; 

• включение в содержание предмета полноценного материала о современном 
российском обществе, об основах конституционного строя Российской 
Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и 
свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и 
противодействии вызовам глобализации; 

• расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 
мотивирующей креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 
уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня 
заключается в: 

• изучении нового теоретического содержания; 
• рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в 

более сложных и разнообразных связях и отношениях; 
• освоении обучающимися базовых методов социального познания; 
• большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором 
профессии; 

• расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 
проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их 
применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего 
подросткового возраста. 

Место учебного предмета «обществознание» (базовый уровень) в 
учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом 
уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два 
года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая недельная нагрузка в 
каждом году обучения составляет 2 часа. 

Содержание учебного предмета «обществознание» (базовый уровень) 
10 класс 
Человек в обществе 
Общество как система. Общественные отношения. Связи между 
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подсистемами и элементами общества. Общественные потребности и социальные 
институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ. 
Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль 
массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм 
общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. 
Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 
Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 
Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность в 
современном обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, 
его роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. 
Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. 
Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и 
интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в 
деятельности человека. Познавательная деятельность.  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его 
формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. 
Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, 
технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и 
методы научного познания. Особенности научного познания в социально-
гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 
Духовная культура 
Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и 
элитарная культура. Молодежная субкультура. Контркультура. Функции 
культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 
Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории 
морали. Гражданственность. Патриотизм. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 
Направления научно-технологического развития и научные достижения 
Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского образования. 
Основные направления развития образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования в информационном обществе. Значение 
самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные 
религии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской 
Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы 
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духовной культуры. Достижения современного российского искусства. 
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, 

искусства. 
Экономическая жизнь общества 
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и 

качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность 
ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 
Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного 
экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического 
цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность 
спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 
Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование 
рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика защиты 
конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок 
труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации 
в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и 
социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы 
устойчивого развития общества. Особенности профессиональной деятельности в 
экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 
Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. 
Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 
импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 
Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые 
финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. 
Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, 
виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. 
Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и 
профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности 
государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система 
Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 
Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика 
государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и 
импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. 
Государственное регулирование внешней торговли. 

11 класс 
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Социальная сфера 
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее 

критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. 
Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в 
Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 
мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный 
институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной 
поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным 
семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации 
и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их 
предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы 
социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 
разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной 
деятельности социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. 

Политические институты. Политическая деятельность.  
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая 

система Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной 
институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции 
государства. Форма государства: форма правления, форма государственного 
(территориального) устройства, политический режим. Типология форм 
государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты 
государственной власти в Российской Федерации. Государственное управление в 
Российской Федерации. Государственная служба и статус государственного 
служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, 
механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной 
безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской 
Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 
Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 
обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 
граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, 
виды. Типы партийных систем. 
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Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Интернет в современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации  
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые 

акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. 
Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные 
(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и 
свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 
обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 
права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская 
дееспособность несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 
детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и 
работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав 
работников. Особенности трудовых правоотношений несовершеннолетних 
работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и 
обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые 
правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 
профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное 
правонарушение и административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 
защиты права на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие 
преступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды 
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наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы 
гражданского процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об 
административных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«обществознание» (базовый уровень) 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего 

общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) 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; уважение ценностей иных 
культур, конфессий; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских 
организаций; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 
Патриотического воспитания: 
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
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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, труде; 

• идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 
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, 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, 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; 

• стремление проявлять качества творческой личности. 
Физического воспитания: 
• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 
• 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 социально направленной деятельности, 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; мотивация к эффективному труду и постоянному 
профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем 
выборе сферы деятельности; 
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• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
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 последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
• расширение опыта деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, включая социальные 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; языковое и речевое развитие 
человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 
коммуникации; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 
протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них 
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 
уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

• 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;  
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• готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 
осваивать типичные социальные роли; 

• 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. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны 
отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями 

Базовые логические действия: 
• самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 
• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 
• определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; 
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 
• вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 
деятельности; 

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

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 
числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 
• развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; 
• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального 
познания; 

• осуществлять деятельность по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 
в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

• формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 
ключевые понятия и методы социальных наук; 
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• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 
критерии решения; 

• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 
социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный 
опыт; 

• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах 
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. 
Работа с информацией: 
• владеть навыками получения социальной 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 различных видов и 
форм представления (в том числе полученной из интернет-источников), 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. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 
• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; 
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• владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 
языковых средств. 

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 участников, обсуждать результаты 
совместной работы; 

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

• предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 
оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

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

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 
практической деятельности, в межличностных отношениях; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 
принятое решение; 

• оценивать приобретенный опыт; 
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень. 

Самоконтроль: 
• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 
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• 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; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности. 

Принятие себя и других: 
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 
• признавать свое право и право других на ошибки; 
• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты 
10 класс 
1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 
общественных потребностях и общественных отношениях; социальной динамике 
и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых 
коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах 
современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 
развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных 
отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и 
ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании, 
самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; 
формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в 
области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 
материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области 
науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том 
числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 
предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях 
рыночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджета 
в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия 
бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 
экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 
ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 
созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 
гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 
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народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 
культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 
целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная 
культура», «Экономическая жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 
понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных 
явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, направлений 
научно-технологического развития Российской Федерации, при изложении 
собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 
включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 
прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 
социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, 
народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 
образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая 
система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, 
общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного 
экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 
международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 
общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 
используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и 
процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; 
формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни 
образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек 
производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; 
факторы производства; источники финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 
примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; 
уровней и методов научного познания; мышления и деятельности; общественного 
и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, 
массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 
устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса 
и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 
экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера 
общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия 
современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; 
инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных 
институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 
Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской 
Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 
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знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
5) Иметь представления о методах 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. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в 
обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа 
социальной информации о многообразии путей и форм общественного развития, 
российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии 
духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и 
механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 
включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 
органов, нормативные правовые акты, государственные документы 
стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 
вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 
недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 
компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные 
суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 
культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 
опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре и 
экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой 
активности, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 
презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 
направленности; готовить устные выступления и письменные работы 
(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 
тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать обществоведческие 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, осознания 
значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», 
«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных 
знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни 
общества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния 
социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых 
последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в 
деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни 
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общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей 
достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и 
социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 
многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 
биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и 
ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в 
социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и 
контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 
самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; 
свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в 
Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях 
современного российского искусства; использовании мер государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 
выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях 
труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 
действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального 
опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 
пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, 
анализировать и использовать информацию для принятия ответственных решений 
по достижению финансовых целей и управлению личными финансами при 
реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом 
основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития 
современного общества, общественного и индивидуального сознания, 
потребностей и интересов личности, научного познания в социально-
гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том 
числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 
достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, 
содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 
типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 
выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 
противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 
межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 
поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и 
права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 
антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

11 класс 
1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях 

социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в 
современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли 
семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 
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Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 
о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 
полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 
Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав 
в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, 
трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых 
отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 
ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 
созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 
гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства 
народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 
культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 
целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 
понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных 
явлений при изложении собственных суждений и построении устных и 
письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные 
группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное 
неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья 
и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и 
самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический 
институт, политические отношения, политическая система, государство, 
национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 
политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система 
права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 
ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 
законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, 
налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 
социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 
используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные 
явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной 
мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы 
социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы 
государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных 
и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и 
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институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых 
отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы 
человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 
правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; 
права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и 
работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 
Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 
правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 
права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 
уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-
следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 
социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и ее 
политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, 
свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер 
жизни общества; права и морали; государства и права; действия правовых 
регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 
политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 
Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 
социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 
(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за 
него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 
социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 
Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 
политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 
знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической 
сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также 
специальные методы социального познания, в том числе социологические 
опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 
прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная 
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 
отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о 
социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 
государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 
общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 
разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 
государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 
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документы стратегического характера, публикации в СМИ; 
осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной 

в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных 
источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для 
восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 
отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 
оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 
опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, 
политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской 
Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 
презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 
направленности; готовить устные выступления и письменные работы 
(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 
тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые 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; осознания 
роли непрерывного образования; использовать средства информационно-
коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении 
разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний 
о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 
законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 
проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном 
российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; 
участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 
необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с 
обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 
социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в 
развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической 
системы; роли Интернета в современной политической коммуникации; 
необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической 
ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав 
человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 
работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для 
объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 
национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, 
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включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке 
социально незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в 
Российской Федерации; федеративном устройстве и политической системе 
Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; 
избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и 
статусе государственного служащего; основах конституционного строя 
Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической 
ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных 
услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, 
в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; 
порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 
налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 
гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 
ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 
услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, 
анализировать и использовать информацию, предоставленную государственными 
органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными финансами 
и обеспечения личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных 
отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том числе 
поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 
достоверности информации; соотносить различные оценки социального 
взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в 
источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 
(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм 
морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 
полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 
определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 
оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных 
норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость 
антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 Тематическое планирование  
 10 класс  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов 
и тем программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 Общество и 
общественные отношения  3   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.2 
Информационное 
общество и массовые 
коммуникации 

 2   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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1.3 
Развитие общества. 
Глобализация и ее 
противоречия 

 3   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.4 Становление личности в 
процессе социализации  3   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека  2   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.6 
Познавательная 
деятельность человека. 
Научное познание 

 3   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.7 

Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу «Человек в 
обществе» 

 2   1   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  18   
Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее формы  3   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.2 
Категории и принципы 
морали в жизни человека 
и развитии общества 

 3   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.3 Наука и образование  4   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.4 Религия  2   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.5 Искусство  2   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.6 

Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу «Духовная 
культура» 

 2   1   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  16   
Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 
Экономика — основа 
жизнедеятельности 
общества 

 6   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.2 Рыночные отношения в 
экономике  6   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.3 Экономическая 
деятельность  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия  4   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.5 Финансовый рынок и 
финансовые институты  3   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.6 Экономика и государство  3   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.7 Мировая экономика  2   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.8 

Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу «Экономическая 
жизнь общества» 

 2   1   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  28   

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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Итоговое повторение, 
представление результатов 
проектно-исследовательской 
деятельности 

 6   1   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ  68   4   0   

 11 класс  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и 
тем программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура 
общества  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение 
личности в обществе и 
пути его изменения 

 2   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные 
ценности  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и 
нации  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и 
социальный контроль  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт  2   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 

Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу «Социальная 
сфера» 

 2   1   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  14   
Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 Политическая власть и 
политические отношения  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 

Политическая система. 
Государство — основной 
институт политической 
системы 

 3   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.3 

Государство Российская 
Федерация. 
Государственное 
управление в Российской 
Федерации 

 4   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 

Политическая культура 
общества и 
личности.Политическая 
идеология 

 2   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и 
его участники  3   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система  2   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 Политические элиты и 
политическое лидерство  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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2.8 

Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу «Политическая 
сфера» 

 2   1   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  20   
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 
Система права. Правовые 
отношения. 
Правонарушения 

 4   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 

Конституционные права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина в 
Российской Федерации 

 4   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование 
гражданских, семейных, 
трудовых правоотношений 

 6   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 

Правовое регулирование 
налоговых, 
образовательных, 
административных, 
уголовных правовых 
отношений, экологическое 
законодательство 

 8   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 

Основные принципы 
конституционного, 
арбитражного, 
гражданского, 
административного, 
уголовного процессов 

 4   0   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.6 

Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу «Правовое 
регулирование 
общественных отношений 
в Российской Федерации» 

 2   1   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  28   
Итоговое повторение, 
представление результатов 
проектно-исследовательской 
деятельности 

 6   1   0  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ  68   4   0   

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Обязательные учебные материалы для ученика 
• Обществознание, 10 класс/ Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеев 

А.И. и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • Обществознание, 11 класс/ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебниковой 
А.Ю. и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Методические материалы для учителя 
• Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Рабочая программа. Поурочные 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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разработки. Обществознание 10 класс. Москва "Просвещение" 
 • Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Рабочая программа. Поурочные разработки. 
Обществознание 11 класс. Москва "Просвещение". 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 
https://m.edsoo.ru/7f41c418 

5. Программа формирования универсальных учебных действий 
5.1. Целевой раздел. 
5.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

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

5.1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом 
возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания 
сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности 
(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 
выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 
УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач 
постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также 
способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 
внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и 
отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в 
различных жизненных контекстах. 

5.1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 
прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 
конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 
пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 
коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-
распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 
познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для 
эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является 
ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной 
образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование 
образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 
вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 
оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки 
к выбору будущей профессии. 

5.1.4. 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 



39 

практикоориентированных результатов образования. 
5.1.5. 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; 

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. 

5.2. Содержательный раздел 
5.2.1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание 

взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 
5.2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного 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: 
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как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 
образования"; 

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

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 
5.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
5.2.3.1. Русский язык и литература. 
5.2.3.1.1 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, 
текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-
смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных 
героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 
обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями 
русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 
наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и 
правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 
произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 
анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и 
находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 
толковать лексическое значение слова путем установления родовых и видовых 
смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 
схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); 
графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне 
слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 
имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать 
верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 
корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 
собственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 
художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, 
художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 
литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 
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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. 

5.2.3.1.2. 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-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественных произведений. 

5.2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий 
включает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств 
массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 
назначения; оценивать достоверность информации, ее соответствие правовым и 
морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
ее целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и 
визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 
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владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 

5.2.3.1.4. 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 свое отношение к суждениям собеседников, проявлять 
уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои 
возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 
зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять 
устные и письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 
действия по их достижению; 

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

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

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 
воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

5.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
включает умения: 

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

оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и 
оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, 
ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 
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опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 
давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в 

художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом 
литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 
культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 
обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 
произведениях. 

5.2.3.2. Иностранный язык. 
5.2.3.2.1. 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 
проведенного наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 
внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по 
установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной 
страны и страны изучаемого языка. 

5.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий 
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включает работу с информацией: 
использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 
пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 
выборочного перевода); 

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

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 
источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
5.2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 
соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

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. 

5.2.3.2.4. 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; 
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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. 

5.2.3.3. Математика и информатика. 
5.2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий 
включает базовые логические действия: 
выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий; 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

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

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 
и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 
(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев). 

5.2.3.3.2. 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. 

5.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий 
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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 адекватность модели моделируемому объекту или 
процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

5.2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать 
свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в 
корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, 
результаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной 
форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом 
виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
"мозговые штурмы" и другие), используя преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию 
совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 
и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 
членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
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критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
5.2.3.3.5. 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. 

5.2.3.4. Естественно-научные предметы. 
5.2.3.4.1. 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 отсчета, абсолютно упругая 
деформация, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, 
идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
реакций; применять используемые в химии символические (знаковые) модели, 
уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных 
познавательных и практических задач, применять модельные представления для 
выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 
получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и 
оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового 
загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния 
радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о 
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рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 
выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, 
например, объяснять основные принципы действия технических устройств и 
технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, 
радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного 
применения в практической жизни. 

5.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий 
включает базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 
магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости 
периода малых колебаний математического маятника от параметров 
колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 
например: зависимости периода обращения конического маятника от его 
параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 
резинового образца; исследование остывания вещества; исследование 
зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 
прямой пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной 
скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной 
плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для 
изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические 
явления и процессы с использованием физических величин, например: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и 
окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, 
дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, 
решать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного 
характера; решать расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, 
требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а 
также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 
например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические 
законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось 
вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение 
устойчивости твердого тела, имеющего площадь опоры. 
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5.2.3.4.3. 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; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 
информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический 
анализ и оценку достоверности. 

5.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку 
зрения; при обсуждении физических, химических, биологических проблем, 
способов решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области 
естествознания; в ходе дискуссий о современной естественно-научной картине 
мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 
проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных 
источников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных 
источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера 
(например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой природе", 
"Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

5.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 
физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по 
физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с 
учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя 
ответственность за решение в групповой работе над учебным проектом или 
исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым 
ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и 
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обсуждении результатов учебных исследований или решения физических задач. 
5.2.3.5. Общественно-научные предметы. 
5.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 
характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно- нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 
обусловленность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 
всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 
типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 
систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 
признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, 
типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям 
географического положения, формам правления и типам государственного 
устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, 
экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 
макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 
парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, 
социальные явления и события, их роль и последствия, например, значение 
географических факторов, определяющих остроту 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. 

5.2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий 
включает базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 
формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с 
опорой на фактический материал, в том числе используя источники социальной 
информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных 
проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 
направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 
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формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной 
или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 
всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 
наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 
критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических 
задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений 
при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов изучения 
социальных явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные 
методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 
социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, 
метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами 
научной методологии социального познания. 

5.2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий 
включает работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных 
типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории 
России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 
звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 
информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 
российского общества, направлениях государственной политики в Российской 
Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 
Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения 
видов письменных исторических источников по истории России и всемирной 
истории, выявления позиции автора документа и участников событий, основной 
мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

5.2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом 
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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. 

5.2.3.5.5. 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. 

5.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 

5.2.4.1. 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). 

5.2.4.2. 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 
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данных, презентации результатов. 
5.2.4.3. 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. 

5.2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения 
УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 
взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

5.2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект 
выполняют в значительной степени функции инструментов учебной деятельности 
полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 
культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, которые 
самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 
необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы 
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 
результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология 
индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и 
использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких 
предметных областей. 

5.2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют 
параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов 
проектной работы может проводиться не в лицее, 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. 

5.2.4.6. На уровне среднего общего образования приоритетными 
направлениями проектной и исследовательской деятельности являются: 
социальное; бизнес- проектирование; исследовательское; инженерное; 
информационное. 

5.2.4.7. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, 
реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также 
образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

5.2.4.8. 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. 

5.2.4.9. Организация педагогического сопровождения индивидуального 
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проекта должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также 
образовательных интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать 
некий общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального 
проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, 
постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, 
подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку 
качества выполнения. 

5.2.4.10. 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. Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном 
мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных 
материалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной 
презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 
родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 
членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 
(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 
проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не 
только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в 
проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; 
при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки 
проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и 
представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 
выполняются проектные работы. 

5.3. Организационный раздел 
5.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. 

5.3.2. 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 
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образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования. 

5.3.3. Педагогические кадры МБ НОУ «Лицей №11» имеют необходимый 
уровень подготовки для реализации программы формирования УУД, что включает 
в себя следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 
СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, 
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. 
5.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 
культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 
образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 
формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 
учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 
деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 
социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 
практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных 
акциях, марафонах и проектах. 

5.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 
создание методически единого пространства внутри образовательной организации 
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как во время уроков, так и вне их. 

6. Программа воспитания  
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 
(ссылка на электронный документ:  

http://lizey11.ucoz.ru/load/vsedokumenty/vospitatelnaja_rabota/programma_vr_soo/38-
1-0-718) 

6. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и 

направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 
детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 
I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО  В ЛИЦЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
Школа № 11 всегда была и остается одной из ведущих школ города. В этом 

заслуга всего коллектива учителей и руководителей, которыми в разные годы 
были: В.А.Сильвестрова, В.И.Поламошнов, А.М.Бурцева, Т.Г.Громова, В.Г.Зубарев
а, В.И.Харченко, В.Н.Пересыпкин. 

Особенностью организуемого в лицее воспитательного процесса является его 
построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее – Российское движение школьников, РДШ), созданной 
Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 
Целями РДШ являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей; 

http://lizey11.ucoz.ru/load/vsedokumenty/vospitatelnaja_rabota/programma_vr_soo/38-1-0-718
http://lizey11.ucoz.ru/load/vsedokumenty/vospitatelnaja_rabota/programma_vr_soo/38-1-0-718
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- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 
подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 
коллективного взаимодействия на благо России. 

- Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов 
самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что 
согласуется с процессом воспитания лицея, реализуемом на таких идеях 
взаимодействия педагогов и лицеистов, как: 

- - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- - ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

- Основными традициями воспитания лицея  являются следующие:  
- - стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и лицеистов является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

- - в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- - в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 
социальная активность;  

- - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
направлений деятельности РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- - ключевыми фигурами воспитания в школе являются вожатые РДШ и 
классные руководители, реализующие по отношению к детям защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 

Многие выпускники приводят в наш лицей своих детей, а некоторые и 
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внуков. Сегодня в лицее учатся более  200  ребят, родители которых являются 
нашими выпускниками. 6 учителей являются выпускниками  разных лет, что 
также помогает сохранять традиции.  

 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
лицее – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 
(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 
развития личности ребёнка и усилий самого ребёнка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

 Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы 
содержания разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения 
школьников, которые построены в логике формирования социально значимых 
знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Виды воспитывающей 
 деятельности 

Социально 
 значимые знания 

Социально  
Значимые 
 отношения 

Социально  
значимый опыт 

Проблемно-ценностное 
общение 

Всероссийский 
проект «Классные  
встречи» РДШ, 
Всероссийские 
проекты РДШ 
«Твой выбор» 
и «Блог героя» 

Всероссийские 
Проекты 
«Дискуссионный 
клуб РДШ», 
«Командная 
лаборатория 
«КоЛаб», 
«Контент 
на коленке», 
Всероссийские 

Всероссийские 
проекты РДШ 
«Академия 
гражданина» и 
 «Лига решений» 
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акции РДШ 
в формате 
«Дни единых 
действий» 

Трудовая деятельность Всероссийский 
проект 
РДШ «В порядке» 

Всероссийский 
проект РДШ «Клуб 
экономных 
школьников 
(КЭШ)» 

Всероссийский 
проект РДШ 
«Клуб экономных 
школьников (КЭШ)» 

Социальное творчество Всероссийский 
конкурс РДШ 
«Добро не уходит на 
каникулы»; 
Проект «РДШ – 
территория 
самоуправления» 

Всероссийский 
конкурс РДШ 
«Добро не уходит на 
каникулы»; 
Всероссийский 
проект «РДШ – 
территория 
самоуправления» 

Всероссийский 
конкурс 
РДШ 
«Добро не уходит на 
каникулы»; 
Всероссийский 
проект 
«РДШ – территория 
самоуправления» 

Художественное 
творчество 

Всероссийские 
онлайн-квизы 
РДШ по значимым 
датам в сфере 
культуры 

Всероссийский 
проект «Творческая 
мастерская РДШ», 
онлайн-акции РДШ по 
значимым 
датам в 
сфере культуры 

Всероссийский 
проект «Творческая 
лаборатория РДШ» 

Спортивно- 
Оздоровительная 
деятельность 

Всероссийские 
проекты РДШ 
«Веселые старты» 
и «Сила РДШ». 
Всероссийский 
фестиваль РДШ 
«Футбол в школе» 

Всероссийский 
турнир по 
шахматам на 
кубок РДШ, 
Всероссийский 
Проект 
РДШ «Здоровое 
движение», 
Президентские 
спортивные игры, 
Президентские 
спортивные 
состязания 

Всероссийский 
проект РДШ 
«Игры отважных» 
(16-17 лет), 
Президентские 
спортивные игры, 
Президентские 
спортивные 
состязания 

Военно-патриотическая  
деятельность 

Всероссийский 
проект РДШ 
«Моя история»,  
Всероссийский 
Конкурс 
экскурсий 
по школьным 
музеям  
«Школьный музей» 

Всероссийские 
военно-спортивные 
игры: «Зарничка» 
(7-10 лет), 
«Зарница» (11-13) 
 , «Орленок» 
(14-17 лет), 
Всероссийский 
Конкурс 
Краеведческих 
Презентаций 
«Я познаю Россию» 

Всероссийский 
конкурсы РДШ 
«Делай, как я!» 
и 
«Штаб актива ВПН»,  
Всероссийский 
конкурс уникальных 
 экскурсионных 
региональных 
маршрутов 
«Прогулки по стране» 

Экологическая 
деятельность 

Всероссийский 
конкурс 
«Экологическая 
культура» 
(личный) 

Всероссийский  
конкурс  
«На старт, экоотряд!»  
(командный),  
Всероссийский  
проект «Экобаза» 

Всероссийские 
проекты РДШ 
«Сезоны 
фенологии» 
и  «Экотренд» 
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Познавательная 
деятельность 

Всероссийский  
проект РДШ - цикл  
онлайн-разговоров  
с настоящими учеными 
 «Объясните 
нормально!» 

Всероссийское  
детское научное  
онлайн-сообщество 
 «РДШ – Наука», 
 Всероссийский 
проект РДШ «Научное 
ориентирование» 

Всероссийский  
«Турнир трех ученых»  
по решению 
 междисциплинарных 
 кейсов 

 
 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на  уровне 
среднего общего образования: 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в лицее. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению лицеистов во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу и стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или 

на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим с лицеистами конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
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большее, но не единственное внимание.  
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 
выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 
окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного 
руководства в воспитании лицеистов, поддерживать активное участие 
разновозрастных и классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать лицеистов в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности лицейского урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующего на базе лицея 
первичного отделения Российского движения школьников; 

7) в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для 
лицеистов экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

8) организовывать профориентационную  работу с лицеистами с 
использованием содержания Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в 
цифровую эпоху»; 

9) организовать работу лицейских медиа согласно Всероссийским 
проектам и мероприятиям информационно-медийного направления деятельности 
РДШ, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
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эффективным способом профилактики антисоциального поведения лицеистов. 
 
III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы лицея:  
 Инвариантные модули  
 Классное руководство   
 Лицейский урок  
 Курсы внеурочной деятельности  
 Работа с родителями  
 Самоуправление  
 Профориентация  
 Вариативные модули  

 Ключевые общелицейские дела  
 Лицейские медиа  
 Экскурсии, экспедиции, походы  
 Организация предметно-эстетической среды  

III.  Модули, вносимые школой  
  Социальное творчество 

 Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле.  
7. I. Инвариантные модули  
3.1. Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями. Основной целью деятельности 
классного руководителя является: создание условий для саморазвития и 
самореализации личности лицеиста, его успешной социализации в обществе.  

Работа с классным коллективом:  
- инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с лицеистами вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 
в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе;   

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
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личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления лицеистам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;   

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями (законными 
представителями); празднования в классе дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее; - определение 
состояния и перспектив развития коллектива класса. 

- проведение классных часов с использованием методических материалов 
Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов 
плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 
позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.  

-  
Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 
за поведением лицеистов в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями (законными представителями)лицеистов, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией;   

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить;   

- индивидуальная работа со лицеистами класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые лицейским педагогом-психологом тренинги общения; через 
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предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе, 
лицее;  

- контроль за успеваемостью каждого учащегося;   
- контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной деятельности 

лицеистами.  
Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и лицеистами;  

- проведение встреч с администрацией, учителями-предметниками, родителями 
(законными представителями), направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на лицеистов;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

- Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса и лицее в целом;  
- помощь родителям (законным представителям)  лицеистов в регулировании 

отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;   
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов;  
- создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в 

управлении лицеем и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  
- привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса и 

лицея;  
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 
В качестве содержания работы классного руководителя используются 

онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/: 
Цель: дать каждому педагогу вместе со школьниками удобный сервис 

быстрого включения в наполненную событиями жизнь РДШ. 
Технология пользователя: 
 для каждого класса (с 1 по 11) комплект мероприятий по темам: родина, 

природа, здоровье, труд и творчество, знание, личность, взаимоотношения, жизнь, 
счастье; 

 педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, зайдя  в 
соответствующий тематический раздел контент-агрегатора, определившись с 
интересной ему и ребятам активностью; 

 на основе готовых практик педагог может разработать свое мероприятие, 
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провести его и отправить материалы на metod@rdsh.education; 
3.2. Модуль «Лицейский урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

- привлечение внимания школьников 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 детям 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 учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
(Примечание: в качестве дидактического материала уроков можно использовать 
онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education): 
«Впорядке», «Экологическое мышление», «Формирование гражданской 
идентичности у обучающихся 4-11 классов» ); 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
(Примечание: в качестве дидактического материала уроков можно использовать 

mailto:metod@rdsh.education
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онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education): 
«Основы социального проектирования», «Совместное лидерство», «Фотостудия 
РДШ», «Анимация онлайн»);   

8. Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:   
- Вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления;  
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения.  

- Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по следующим 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

- Формы организации: кружки, проекты, познавательные игры, экскурсии, 
соревнования, диспуты, круглые столы, школьные научные общества, поисковые 
и научные исследования и т.д.  

- Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, 
исследовательская, игровая, художественное творчество, социальное творчество, 
туристско-краеведческая, проблемно-ценностное общение.  

- .Духовно - нравственное направление представлено программами внеурочной 
деятельности «Красота своими руками», «Краеведение с основами туризма», 
«Деревянная мастерская».  

- В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 
используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», 
«Творческая лаборатория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные к 
знаменательным датам в сфере культуры, а также Фестиваль театральных 
постановок для начальной школы (ВКонтакте https://vk.com/skm_you, Инстаграм 
https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh ). 

- В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 
используется краеведческое поднаправление деятельности РДШ, которое 
направлено на формирование у обучающихся 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 
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богатств своего края (ВКонтакте https://vk.com/yapoznayurossiyu, Инстаграм: 
https://www.instagram.com/p_rdsh/ ). 

-  Цель – развитие у обучающихся представления об историко-культурном 
единстве территорий и народов Российской Федерации при осознании 
самобытности каждого региона и сообщества, входящего в состав Российской 
Федерации, сохранение    их    идентичности    и    вовлечение обучающихся в 
деятельность по познанию своего края. 

- Всероссийский проект «Я познаю Россию». Целью проекта является развитие у 
обучающихся различных форм знания об истории, географии, социальном    
устройстве, природе   своего   родного   края   и   роли, месте и уникальности его в 
масштабах культуры Российской Федерации. 

- Всероссийский комплекс мероприятий, направленных на формирование 
сообщества увлеченных краеведением школьников. Целью Всероссийского 
комплекса мероприятий (далее – Проекта), направленных на формирование 
сообщества увлеченных краеведением школьников является формирование   
сообщества    заинтересованных в   краеведении   обучающихся   образовательных   
организаций и интеграция его в уже сложившееся сообщество экспертов-
краеведов. В рамках реализации Проекта в социальной сети «Вконтакте» созданы 
группы «Школьный музей» и «Я познаю Россию. Прогулки по стране», где 
публикуются образовательные фото, видео и аудио материалы, тесты, подкасты, 
мастер-классы, интервью и прямые эфиры с экспертами по разным сферам. Также 
создается чат, где участники сообщества смогут обмениваться полезными 
ссылками и материалами. Оргкомитет Проекта берет на себя ответственность за 
модерацию и проверку публикуемых материалов. 

- Всероссийский Проект «Прогулки по стране». Целью Всероссийского       проекта 
«Прогулки по стране» (далее – Проект) является вовлечение обучающихся 
образовательных организаций 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. 

- Социальное направление реализуется посредством программ «Химические 
секреты агронома»,  

- « Тайны мировых экономических учений», «Юридические профессии в 
современном мире»  

- Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в Национальный проект 
«Образование» (ВКонтакте https://vk.com/klassnye_vstrechi, Инстаграм 
https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi ).  

- 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. 

- Проекты направления РДШ «Гражданская активность» (ВКонтакте 
https://vk.com/skm_gactivity,    Инстаграм https://www.instagram.com/skm_gactivity 
). 

https://vk.com/yapoznayurossiyu
https://www.instagram.com/p_rdsh/
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- Всероссийский проект «Лига решений». Целью Проекта является развитие у 
обучающихся коммуникативных навыков. Проект реализуется впервые с 19.10.20 
– 31.05.21. За время проекта участники ознакомятся с 10 видеоуроками, в которых 
вместе с экспертом и главным героем разберут примеры конфликтных, сложных и 
неловких ситуаций, получат алгоритмы их решений, а также задание – свой 
вариант решения ситуации. Отборочное задание проекта: участникам будет 
необходимо выбрать из 10 предложенных в курсе ситуаций одну и предложить к 
ней решение, оформив его как видеоролик. 

- Всероссийский проект «Дискуссионный клуб РДШ». Цель: создание условий для 
развития и поддержки опыта гражданской деятельности обучающихся с помощью 
реализации проектных инициатив. 

- Всероссийский проект «Академия гражданина». Цель: усвоение системы 
гражданских знаний и норм, позволяющей осуществлять целенаправленную 
гражданскую деятельность и функционировать в качестве полноправного члена 
общества.  

- Всероссийский проект «Твой выбор». Цель: формирование гражданского 
мировоззрения обучающихся общеобразовательных организаций младшего 
школьного возраста. 

- Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Биология 
клетки», «Экология человека. Здоровье человека», «Интеллектуальный практикум 
«Авангард», «Математика вокруг нас»  

- Кроме того, в рамках реализации познавательного вида внеурочной деятельности 
целесообразно и актуально использование содержания Всероссийского проекта 
РДШ «Информационная культура и безопасность». Цель: формирование у 
обучающихся навыков работы с информацией, навыков безопасной работы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и корректного общения 
в социальных сетях.  

- В рамках занятий участники узнают о безопасной работе в «Интернете», 
мошенничестве в сети, учатся совершать покупки, расплачиваться и проверять 
интернет-магазины. В рамках блока «Поведение в социальных сетях» участники 
разбирают понятие «кибербуллинг», учатся противостоять троллям и другим 
опасностям в «Интернете». Особое внимание в проекте уделено фактчекингу и 
большим данным.  

- Еженедельно для участников проекта выходят новые уроки в формате видео, 
презентации или инфографики. Проект состоит из 35 уроков. К каждому уроку 
предусмотрено задание. В рамках дополнительных, развлекательных и 
вовлекающих активностей проводятся прямые эфиры с экспертами.  

- Итоговым и отборочным заданием для участников станет разработка лендинга с 
правилами поведения в социальных сетях и «Интернете» для своей школы. 

-  интерес вызывают проекты и мероприятия РДШ поднаправления «Экология» 
(ВКонтакте https://vk.com/skm_eco, Инстаграм 
https://www.instagram.com/ecotrend_skm/ ): 

- Всероссийский проект "Экотренд"; 
- Всероссийский конкурс "На старт, экоотряд!"; 
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-  Всероссийский конкурс "Экологическая культура"; 
-  Комплекс мероприятий для обучающихся начальных классов по направлению 

"Экология"; 
- Партнерский проект "Экозабота" ; 
-  Конкурс педагогических разработок.  
- Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

- В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 
используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», 
«Творческая лаборатория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные к 
знаменательным датам в сфере культуры, а также Фестиваль театральных 
постановок для начальной школы (ВКонтакте https://vk.com/skm_you, Инстаграм 
https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh ). 

- Общекультурное направление реализуется посредством программ «Играем в 
театр», «Ораторское искусство», «Тайны текста».  

- Спортивно-оздоровительное - посредством программ «Планета. Человек. 
Здоровье», «Оранжевый мяч». 

 
- Программа «Красота своими руками» направлена на развитие творческих 

способностей – процесс, который пронизывает все этапы развития личности 
ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 
привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Для развития 
творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 
активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 
развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему 
труду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

- Программа внеурочной деятельности «Краеведение с основами туризма» — 
программа туристической деятельности детей по изучению родного края. Во 
время прогулок, экскурсий, спортивных туристических игр дети усваивают 
определенные правила поведения в среде обитания, учатся находить способы 
приспособления в необычной или чрезвычайной ситуации, осваивают 
элементарные навыки ориентирования. Дети осознают важность здорового образа 
жизни, активного отдыха и правильного двигательного режима. 

- Программа курса « Химические секреты агронома» направлена на формирование 
у учащихся интереса к агрохимии, развитие познавательной мотивации, 
расширение знаний о практической деятельности и повседневной жизни для 
безопасного обращения с веществами и материалами ,экологически грамотного 
поведения в окружающей среде, через обучение учащихся применять 
практические умения на практике .Помимо всего , у ученика есть возможность 
более глубоко познакомиться с предметом, понять всю его привлекательность и 
значимость, а возможно и продолжить образование в классах 
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естественнонаучного профиля. В процессе занятий воспитывается у учащихся 
бережное и рациональное отношение к природе и результатам своего труда, 
разумное использование химических веществ с целью охраны здоровья людей. 

- Курс «Вещества и материалы в нашем доме» предназначен как для учащихся 9 
классов, желающих связать свою будущую профессию с химией или медициной, 
желающих увеличить свой 

- багаж химических знаний, более глубоко понимать современный мир бытовой 
химии. Содержание курса знакомит учащихся с миром бытовой химии, с 
характеристикой веществ, окружающих нас в быту, правилами безопасного 
обращения с веществами бытовой химии. Кроме того данный курс внеурочной 
деятельности предусматривает экологическую направленность химического 
образования. 

- Курс «Физика. Человек. Здоровье. » построен на принципах 
здоровьесберегающих образова-тельных технологий, формирует целостное 
видение общего объекта изучения наук естественного цикла «человек – природа», 
направлен на углубление знаний учащихся по физике и биологии, разви-тие их 
разносторонних интересов и способностей, подготовку школьников к 
практической жизни 

- Цель программы внеурочной деятельности «Оранжевый мяч» учащихся в 
физкультурно-спортивной деятельности заключается в формировании 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни и досуга. Программа внеурочной деятельности «Лего - конструирование» 
нацелена на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый 
ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности 
творить самому, открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 
процессе работы приобретать такие социальные качества как любознательность, 
активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 
продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, 
я могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного 
напряжения. Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, 
схемами, формируется логическое, проектное мышление. В ходе образовательной 
дея-тельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, они 
придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Подготавливает почву для 
развития технических способностей детей. Повышают интерес к инженерным 
специальностям. 

- Программа «Занимательное обществознание» способствует повышению интереса 
к изучаемому предмету, развивает творческо-логическое мышление, формирует 
умения решать задания повышенной сложности. Курс расширяет знания в рамках 
предметной области обществознания, способствует овладению навыками 
проектной деятельности, умению работать в команде. Основной целью 
программы является формирование представления о науках, входящих в курс 
обществознания (логику, психологию, антропологию, экономику, регионоведение 
и др.). 
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- Одной из наиболее востребованных профессий современной России является 
юрист, поскольку роль и значение юриспруденции в обществе неуклонно 
возрастает. Именно на юристов во всем мире возложена защита жизни, чести и 
достоинства граждан, от них, в значительной степени, зави-сит и эффективная 
работа всех звеньев государственного и хозяйственного механизма. В настоящее 
время нет в мире страны, которая не хотела бы обеспечить общественную и 
государственную деятельность хорошо подготовленными кадрами, в первую 
очередь, обладающими необходимыми знаниями в правовой сфере. 
Профессиональные юридические знания необходимы как специалисту, 
осуществляющему свою профессиональную деятельность в правовом поле, так и 
руководителю, предпринимателю самого широкого профиля, так как все виды 
деятельности в правовом государстве реализуются в правовой форме  

- Курс «Юридические профессии в современном мире» содержит знания, которые 
необходимы для освоения данной профессии. Разные формы работы позволяют на 
практике понять, чем занимается юрист, какие знания ему нужны, какими 
компетенциями он должен обладать. Актуальность курса заключается в 
значимости профессии и ее конкурентоспособности на рынке труда. 

- Назначение программы «Тайны текста» состоит в формировании функциональной 
грамотности личности, обеспечении языкового и речевого развития ученика. 
Помочь ребенку осознавать себя носителем языка, осмысливать текст и 
передавать его содержание в сжатом виде. 

- Курс «Юный цветовод» направлен на формирование у учащихся интереса к 
биологии, развитие любознательности, расширение знаний о мире растений через 
обучение учащихся моделировать отработку практических умений и применение 
полученных знаний на практике. Кроме того курс подготавливает учащихся к 
изучению биологии в старших классах. У ученика есть возможность глубже 
познакомится с предметом, понять его значимость, а значит, посвятить себя в 
будущем именно биологии. 

- Знания, полученные на курсе «Экология человека. Культура здоровья», помогут 
молодым людям адаптироваться в обществе, сохранить свое здоровье и здоровье 
окружающих, а так же понять: насколько здоровье человека зависит от факторов 
окружающей среды, обязательно нацелит человека на сохранение среды 
обитания.  

- Программа курса «Биология клетки» поможет сформировать у обучающихся 
общебиологические понятия о клеточном строении всех живых организмов , 
взаимосвязи строения и функции клеточных органоидов, умение работать с 
микроскопом, лабораторным оборудованием.  

- Развивать интеллектуальные способности, логическое мышление, мыслительные 
операции и речь.  

- Современное ораторское искусство учит эффективному, успешному обучению. 
Курс «Ораторское искусство» раскрывает суть общения, его значение в жизни 
человека, показывает, что общение бывает разным и зависит от многих 
обстоятельств. Для каждого человека важно говорить правильно и хорошо. 
Риторика помогает добиться успеха в жизни. Риторические навыки нужны 
многим людям в их профессиональной деятельности т.е. тем, кому необходимо 
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постоянно общаться: что-то объяснять, консультировать, рекомендовать, 
выступать публично, защищать свои идеи перед аудиторией и т.д. Риторика учит 
нас быть коммуникабельными, быть готовыми войти в социум. У этого курса свои 
задачи – обучение умелой, искусной речи, а точнее, эффективной речи. Поэтому в 
центре современного курса – обучение эффективному общению человека. Главная 
особенность риторики заключается в том, что риторика естественно, гармонично 
связана прежде всего с системой родного языка, знание которого в свою очередь 
отражается и сосредотачивается в языковой личности, в том, как эта личность 
умеет строить целесообразные высказывания, как владеет всем необходимым для 
этого языковым материалом, насколько осознанно, осмысленно это 
высказывание.  

- Курс «Интеллектуальный практикум «Авангард» рассчитан на учащихся, которые 
проявляют интерес к математике, и при этом не обязательно обладают ярко 
выраженными математическими способностями. Для осознанного усвоения 
содержания, указанных тем, особое внимание уделяется практическим занятиям, 
групповой работе, знакомству с историческими фактами, сочетанию 
познавательной работы на занятиях с исследовательской домашней работой. 
Решение задач на смекалку, задач - ловушек, головоломок призвано помочь 
развитию памяти, смекалки, внимания и других качеств, позволяющих 
нестандартно мыслить. Такие задачи доступны для указанной возрастной группы, 
так как многие из них имеют игровой характер, позволяют поддерживать 
постоянный интерес различными историческими экскурсами, организовывать 
состязательные ситуации при их решении. Учащиеся получают в основном 
практические навыки в решении задач, курс не содержит обилия теоретических 
выкладок, что исключает уменьшение интереса к предмету в данной  возрастной  
группе. Занятия направлены на развитие у детей математического образа 
мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному 
применению математической терминологии и т.д. 

 
3.3. Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. 
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   
- управляющий совет лицея, участвующий в управлении лицея и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  
- классный родительский комитет, оказывающий помощь классному руководителю 

по всем вопросам, связанным с жизнью класса, лицея;  
- классные (тематические) родительские собрания, которые предполагают 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 
лицея, рассмотрение актуальных педагогических проблем;  
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- общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов;  

- родительские информационные стенды, страница на официальном сайте лицея, на 
которых предоставлена полная информация по всем направлениям деятельности 
лицея, а также советы педагога-психолога по организации воспитательной работы 
с лицеистами;  

- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей), 
предполагают их вовлечение во внеурочную деятельность своих детей. Таким 
образом, повышается интерес родителей (законных представителей) к 
воспитательной работе в классе и в лицее, в целом.  

На индивидуальном уровне:  
- работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ПДН и 

т.п. ) по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 
конфликтных ситуаций;  

- информирование родителей (законных представителей) учащихся посредством 
электронного дневника, мессенджеров, о трудностях учащегося в учебе, о 
мероприятиях, проводимых в лицее или советы по решению вопросов различной 
направленности;  

- посещение семьи учащегося с целью обследования жилищно-бытовых условий;  
- помощь со стороны родителей (законных представителей) учащихся в подготовке 

и проведении общелицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности;  

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей) лицеистов.  

-  раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 
rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/); 

- Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.    
 
  
3.4. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а лицеистам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 
их к взрослой жизни.  Детское самоуправление в лицее осуществляется 
следующим образом  На уровне лицея:  

- через деятельность выборного Координационного Совета старшеклассников 
Совета Дела обучающихся среднего звена, создаваемых для учета мнения 
лицеистов по вопросам управления лицеем и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через деятельность председателей классов, для облегчения распространения 
значимой для лицеистов информации и получения обратной связи от классных 
коллективов;  
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- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- через деятельность школьной службы примирения, которая помогает 
урегулированию конфликтных ситуаций в лицее;  

На уровне классов:  
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общелицейских делах и 
призванных координировать его работу с работой общелицейских  органов 
самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, (министерства – на 
начальном общем образовании; активы классов – в основном и среднем общем 
образовании);  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. На 
индивидуальном уровне:   

- через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и анализ 
общелицейских и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п.  

  
3.6. Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя:   
- профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о 

специфике различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, 
динамике его развития, возможностях профессиональной самореализации в 
современных социально-экономических условиях);  

- профессиональное консультирование (активизация профессионального 
самоопределения учащегося на основе согласования его профессиональных 
намерений и актуальных потребностей рынка труда в рабочих кадрах и 
специалистах; индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии);  

- психологическую поддержку (совокупность мер по оценке и формированию 
пригодности человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению 
благополучия, эффективности и безопасности жизни и деятельности индивида, 
его здоровья и преодоление социальных, трудовых, личностных и других 
конфликтов и расстройств. Психологическая поддержка предусматривает оценку 
психологического состояния учащегося с целью оптимизации условий 
консультирования, повышения уровня адаптации индивида к современным 
рыночным условиям, активизации реализации собственной профессиональной 
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карьеры, проведение групповой диагностики интеллектуальных и личностных 
особенностей, деловых игр, тренингов);  

- олимпиады, творческие конкурсы (олимпиады (конкурсы) по предметам  в 
качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся 
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 
сфере, олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес);  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
ицеистам профессиональной деятельности;  

- встречи со специалистами различного рода профессий, экскурсии на  предприятия 
города, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющие эти профессии, встречи 
со специалистами учебных заведений, участие в Днях открытых дверей 
профессиональных учебных заведений, в Ярмарках профессий (ГКУ центр 
занятости населения г. Новокузнецка, МБОУ ДО Городской Дворец детского 
творчества им Н. К. Крупской и др.);  

- профессиональные пробы (освоение лицеистами основ профессии в рамках 
различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 
программу лицея, или в рамках курсов дополнительного образования по 
направлениям: физико-математическое,гуманитарное и химико - биологическое 
направления);  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования;  

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов («Билет в 
будущее», «ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, 
решение учебнотренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков.  

  
9.  II.  Вариативные модули  
3.7. Модуль «Ключевые общелицейские дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общелицейких дел, в 

которых принимает участие большая часть лицеистов и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 
и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в 
жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.   

В лицее ключевые дела планируются и организуются в рамках проведения 
традиционных месячников:  
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Сентябрь – месячник безопасности. (Мероприятия носят информационный 
характер. Проводятся мастер-классы, тренировочные занятия, беседы о 
безопасности, приглашаются специалисты в области безопасности. 
Традиционный День здоровья так же  пропагандирует здоровье и безопасность).   

Октябрь – «День лицеиста». (Весь месяц идёт подготовка к празднику . Все 
конкурсы, волонтёрские акции, выставки и другие мероприятия прославляют, 
популяризуют традиции лицея. В рамках месячника проводится «Посвящение в 
лицеисты»: торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком 
своего первого социального статуса – лицеист. Организуется лицеистами 4 
классов для учащихся первых классов. Позволяет первокласснику ощутить 
радость от принадлежности к лицейскому сообществу, а четвероклассникам 
проявить свои творческие, организаторские способности, чувство взрослости и 
ответственности за поддержание традиций лицея). И второе крупное КТД 
«Посвящение в старшие лицеисты». Организуется лицеистами 11-х классов для 
лицеистов восьмых классов, поступивших по профилям(физико – 
математическому, химико – биологическому и гуманитаному). Статус старшего 
лицеиста позволяет  восьмиклассникам войти в состав Координационного Совета 
старшеклассников, т.е. принимать участие в организации и проведении 
общелицейских КТД  и принимать непосредственное  участие в управление 
лицеем  

Ноябрь – «Семья и правовое воспитание». В ходе месячника проводятся 
правовые турниры для старшеклассников, классные часы  и круглые столы  на 
тему: «Права и обязанности лицеистов». В рамках месячника также проводятся 
мероприятия, посвящённые Дню матери. Кроме общелицейского КТД «День 
матери», в лицее  проходит серия конкурсов: конкурс сочинений о маме», конкурс 
стихотворений «Моя мама лучше всех», конкурс рисунков «Портрет моей мамы» 
и др.. 

Декабрь – «Праздник к нам приходит». (Создание условий для развития 
творческих способностей учащихся, формирование дружного, сплоченного 
коллектива лицея и родителей (законных представителей) лицеистов через 
совместную деятельность при подготовке и проведении новогодних КТД . В 
преддверии праздника лицеисты, родители (законные представители) лицеистов и 
педагоги украшают лицей символами нового года. В начальной школе 
новогодний праздник проходит в форме театрализованных представлений. Для 
учащихся 5-7  классов проходят конкурсные  музыкально-развлекательные 
программы. Для старших лицеистов(8-11 классы) праздничная театрализованная 
программа. Завершается месячник лицейской дискотекой).   

Январь – «Лицей – территория здоровья». (Все мероприятия месячника 
направлены на активизацию профилактической работы по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних, профилактику злоупотребления 
психоактивными веществами,  пропаганду здорового образа жизни).  

Февраль – «Служу Отечеству». («Смотр-конкурс строя и песни», спортивные 
состязания, все эти и сопутствующие мероприятия прославляют подвиги русских 
военных. Цель – воспитание патриотизма, популяризация службы в Вооруженных 
Силах РФ.)  
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Март – «Встреча весны». (Концертная программа к 8 Марта организуется 
лицеистами 8-11 классов. В лицее проводятся мастер-классы по изготовлению 
подарков для мам, бабушек, учителей. Проходят конкурсы, акции и другие 
мероприятия, прославляющие приход весны, женщин-тружениц, матерей.)  

Апрель – «Звёзды лицея». (Ежегодные церемонии награждения лауреатов 
лицея). Мероприятия проходят в торжественной обстановке, приглашаются 
родители (законные представители) лицеистов, ветераны педагогического труда 
лицея, социальные партнёры. Статуэтками и медалями награждают лицеистов, 
которые активно и результативно участвовали в жизни лицея, конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, внесших весомый вклад в её развитие в текущем 
учебном году.  Заканчиваются мероприятия фотографированием для стендов 
«Гордость лицея». Эти традиционные общелицйские дела способствуют развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
способствуют формированию чувства доверия друг к другу, развивают лицйскую 
идентичность ребёнка).  

Май – «Победы славные сыны». (Возложение цветов к памятникам ВОв, 
участие в митингах, литературно-музыкальных композициях, встречи с 
ветеранами - воспитывают патриотизм, уважение к людям, защищавшим Родину, 
чувство гордости и уважения к своей стране).  

Месячники начинаются с тематической линейки, на которой оглашаются 
результаты работы за предыдущий месяц и обсуждается план работы на 
следующий месяц. План размещается на информационных стендах и 
официальном сайте лицея. Положения о конкурсах, акциях и других 
мероприятиях, также освещаются на информационных стендах и на собрании 
дежурных командиров не позднее, чем за две недели до проведения. 

 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ 

«Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – 
ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые лицеистами и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего лицей 
социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 
науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 
касающиеся жизни школы, города, страны. 

• участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий »РДШ 
посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На лицейском уровне 
Конкурсы  - «Дела лицейские», «Класс года», «Лучший уголок класса». В 

данных конкурсах принимают участие учащиеся 1-11 классов. Конкурсы 
проводятся на основании разработанных в лицее локальных актов. Членами 
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Координационного Совета старшеклассников в течение года заполняется итоговая 
таблица, где отражаются все результаты классных коллективов от учебной 
деятельности (количество отличников, призёры и победители олимпиад и т.д.) до 
внеучебной (соблюдение школьной формы, участие в мероприятиях и т.д.).  

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.;  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими лицеистами , с педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 
бы стать для него хорошим примером, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.   

 Модуль «Лицейские медиа»  
Цель лицейских медиа (совместно создаваемых лицеистами и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры лицеистов, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации лицеистов.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
информационно-медийное направление РДШ.. 

Целью информационно-медийного направления является содействие 
формированию качественного контента в сети «Интернет» Кроме того, 
информационно-медийное направление РДШ реализуется и через партнерские 
проекты: 

Комплекс онлайн мероприятий, направленных на продвижение проектов и 
программ в сфере информационно-медийного направления: квизы; квесты; акции; 
флешмобы. 

Ссылки на официальные группы информационно-медийного направления 
РДШ: ВК https://vk.com/info_media_skm, ИНСТ https://instagram.com/media.rdsh 

 Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в следующих видах и формах деятельности (выбрать): 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни лицея, 
популяризация общелицейских ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления;  

https://vk.com/info_media_skm
https://instagram.com/media.rdsh
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• школьный медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки лицейскх мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение лицейских 
праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек в рамках деятельности 
Российского движения школьников; 

• лицейская интернет-группа – разновозрастное сообщество лицеистов  и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 
в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 
могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы (группы РДШ  
Вконтакте, инстаграм, фейсбуке, в телеграмм и др.);    

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества.   

   Формы деятельности:  
  Экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями) лицеистов: в 
научно-технический музей имени Бардина, в картинную галерею, в Кузнецкую 
крепость, литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, на ЗСМК, 
краеведческий музей, Ретропарк, Мемориальный музей боевой и трудовой славы 
кузнецких металлургов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и т.п. 
Проводятся как интерактивные экскурсии, так и реальные с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»).  

            Туристические походы организуются для учащихся 8-11 классов. Во 
время походов проводятся: конкурс туристской песни, благоустройство биваков, 
комбинированная эстафета, конкурс фотографий, рисунков и т.п.  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ученика предметно-эстетическая среда лицея при ее грамотной 

организации обогащает его внутренний мир, способствует формированию чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию учеником учебного 
процесса. Воспитывающее влияние на ученика осуществляется через такие 
формы работы с предметно - эстетической средой лицея  как:  
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- оформление интерьера помещений лицея (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация;  

- размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ учеников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал и 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 
стиля, знакомящего с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее (проведенных 
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.);  

- благоустройство кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе с учениками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного и 
продуктивного общения классного руководителя с детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
лицейских событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);   

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях лицея, ее традициях, правилах.  

 III.  Модули, вносимые школой 
10. Модуль 3.11. «Социальное творчество»  
Социальное творчество – это участие лицеистов в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом; это гарантия того, что ребята вырастут добрыми, открытыми, честными, 
готовыми в любую минуту на бескорыстную помощь ближнему. Они обретут 
самоуважение, станут увереннее, научатся быть толерантными и уважать других 
людей. Взаимодействуя между собой в процессе деятельности, ребята приобретут 
умение работать в команде, научатся включаться в проект, разрешать конфликты, 
оказывать положительное влияние на окружающих, легко занимать лидерскую 
позицию. Все эти навыки и нравственные качества пригодятся учащимся в их 
взрослой жизни. Оказание социальной поддержки пожилым людям(ветеранам 
педагогического труда школы) добровольно и предполагает возможность выбора 
одного из пяти направлений деятельности.   

Социальное направление  
Лицеисты заботятся об учителях-ветеранах, о ветеранах ВОВ и труда; 

оказывают помощь больным  детям онкогематологического отделения больницы 
№4, детского хосписа Новокузнецкой городской детской клинической больницы 
№3, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; помогают в работе 
библиотеке лицея; участвуют в подготовке и проведении массовых мероприятий.  

Экологическое направление  
Лицеисты экологического направления ухаживают за  посадками на 

территории лицея,  помогают животным ОЗБЖ «Кот и Пес», живых уголков 
МБОУ ДО Городского дворца детского творчества имени Н.К. Крупской и МБУ 
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ДО "Станция юных натуралистов"; заботятся о птицах; организуют и проводят 
субботники и акции по раздельному сбору вторсырья.  

Гражданско-патриотическое направление  
Лицеисты гражданско-патриотического направления  помогают в 

организации патриотических акций и мероприятий, в увековечении памяти 
погибших при защите Отечества; оказывают помощь ветеранам и ветеранским 
организациям, знакомят учащихся лицея с историческими и знаменательными 
датами в истории государства, региона, города.   

Художественно-эстетическое направление  
Лицеисты художественно-эстетического направления помогают в 

организации и проведении творческих конкурсов, праздников, традиционных 
мероприятий; занимаются оформлением вернисажа, стендовой информации; 
проводят просветительскую работу с учащимися лицея.  

Здоровьесберегающее направление  
Деятельность лицеистов здоровьесберегающего направления включает 

пропаганду здорового образа жизни, помощь в организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучение правил 
пожарной безопасности.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
1. В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного 

развития ребят своего классного коллектива. Данные оформляются в виде 
отдельных графиков («ЗОЖ», «Отношение к учёбе», «Коммуникативные навыки» 
и т.п.)  на каждого ученика. Анализ графиков в конце учебного года позволяет 
классному руководителю сделать выводы: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать?   

2. В конце учебного года каждый классный руководитель проводит самоанализ по 
предложенной форме (заполняет таблицы «Состояние здоровья учащихся», 
«Учащиеся «группы риска», «Реализация программ внеурочной деятельности и 
дополнительного образования», «Сведения о реализации основных направлений 
воспитательной работы лицея», «Сведения об участии учащихся в общественной 
лицея», «Сведения об общественной активности учащихся», «Результаты 
творческих, спортивных конкурсов, соревнований лицеистов», «Формы работы с 
родительской общественностью», «Научная, инновационная и методическая 
деятельность классного руководителя», «Участие педагога в конкурсах 
педагогического мастерства». Заканчивается самоанализ выводами, которые 
классный руководитель делает по результатам приведённых аналитических 
данных и в сравнении их с предыдущим периодом).   

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и 
взрослых.  
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1. В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по 
каждому мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и 
недочёты, которые необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий.  

2. Членами Координационного Совета старшеклассников в течение года заполняется 
итоговая таблица, где отражаются все результаты классных коллективов от 
учебной деятельности (количество отличников, призёры и победители олимпиад и 
т.д.) до внеучебной (соблюдение школьной формы, участие в мероприятиях и 
т.д.). Данные помогают проанализировать работу как отдельных классных 
коллективов, так и параллелей и разных ступеней образования.  

3. Маркетинговая служба лицея проводит исследования удовлетворённости 
участников образовательных отношений совместной деятельностью детей и 
взрослых, проводимых в лицее мероприятий, организацией воспитательного 
процесса в целом.   

4. Заместитель директора по ВР на основании: наблюдений сделанных во время 
посещения классных часов, мероприятий проводимых как в классе, так и 
общелицейских; при беседах и анкетировании лицеистов  и их родителей 
(законных представителей); итогов конкурсов педагогического мастерства 
(«Самый классный классный», «Конкурс ученических портфолио», «Конкурс 
Портфолио классных руководителей»; обращений учащихся, родителей 
(законных представителей) учащихся, учителей-предметников как с 
положительными отзывами о работе классных руководителей, так и с жалобами 
делает выводы о воспитательной деятельности педагогов (испытывают ли 
педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 
деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 
потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 
формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско - взрослых 
общностей; доброжелателен ли стиль их общения с лицеистами; складываются ли 
у них доверительные отношения с лицеистами; являются ли они для своих 
воспитанников значимыми взрослыми людьми?)   

5. В аналитическом отчёте за год заместитель директора по ВР анализирует 
деятельность по управлению воспитательным процессом в лицее (имеют ли 
педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 
регулирующих воспитательный процесс в лицее, о своих должностных 
обязанностях и правах, сфере своей ответственности; какие создаются 
администрацией лицея условия для профессионального роста педагогов в сфере 
воспитания; как поощряются педагоги за хорошую воспитательную работу с 
лицеистами?)  

6. Директор лицея анализирует ресурсное обеспечение воспитательного 
процесса в лицее (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 
необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 
лицей – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у лицея ресурсы 
используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?). Все данные 
представлены в отчёте по самообследованию за год на сайте лицея. Итогом 
анализа организуемого в лицее воспитательного процесса является перечень 
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выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  
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III. Организационный раздел 
Учебный план МБ НОУ «Лицей №11» обеспечивает реализацию требований 

ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

7. Учебный план: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
7.1. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, государственных языков республик 
Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 
обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, 
а также устанавливает количество занятий. 

7.2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

7.2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

7.2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 
учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

7.2.3. Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 
использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
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обучающихся. 
В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). 

7.2.4. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 
часов в неделю). 

7.3. Учебный план Основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 10 класс 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями: 
Федеральной Образовательной Программы Среднего Общего Образования от 

23.11.2022 №1014. 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 
ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI 
(XII) классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.09.2022 № 801; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для организации образовательной деятельности, достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 

В 2023-2024 учебном году X классы осуществляют обучение по 
обновленным ФГОС СОО. Универсальный профиль позволяет построить 
индивидуальный маршрут обучения. Исходя из предпочтений родителей и выбора 
учащихся предлагается универсальный профиль обучения. Учебные планы 
составлены для X класса по универсальному профилю обучения. 

Индивидуальная траектория обучения выстраивается за счет выбора 
элективных курсов согласно предварительно выявленному запросу учащихся и их 
родителей. 

В X-XI классе предусмотрена подготовка и защита индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение X- XI класса 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественной, творческой. 

В X- XI классе проектно-исследовательская деятельность включена в 
учебный план и реализуется через предмет «Индивидуальный проект» - 1 час в 
неделю (34 часа в год, 68 часов 2 года обучения). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 
совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся X-XI 
классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (в 
астрономических часах): в X-XI классе – 3,5 ч. 

Реализация учебных программ осуществляется на основе методов и 
современных технологий обучения, позволяющих оптимизировать 
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образовательный процесс и достичь ожидаемых результатов: достижения уровня 
общекультурной и методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 
школы. 

Развивающий характер обучения обеспечивается за счет полноценного 
использования дидактического потенциала информационных технологий на 
основе системы практических умений и навыков учащихся в условиях 
использования аудиовизуальных ТСО. 

Изучение образовательных дисциплин осуществляется на основе 
федерального компонента (обязательный набор базовых общеобразовательных 
предметов), в который входят следующие учебные предметы: русский язык, 
литература, иностранный язык (английский), математика, история, астрономия, 
основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. Обучение 
осуществляется по базовым государственным образовательным программам с 
использованием соответствующих им УМК. 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» в X-XI классах реализуется параллельным изучением двух 
содержательных линий отдельными систематическими курсами: «Математика: 
алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия». 
Полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету «Математика» как 
среднее арифметическое итоговых отметок по периодам обучения по 
содержательным линиям (при условии обязательной аттестации по каждой). 

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История 
России» в учебном плане среднего (полного) общего образования и 
соответственно в классном журнале записываются под одним общим названием 
предмета – «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат 
выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Естественнонаучные предметы в X-XI классах изучаются отдельными 
предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия». На базовом уровне 
предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов 
каждый за два года), предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов за два 
года). 

В X-XI классе предмет «Иностранный язык» представлен изучением 
английского языка.  

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 
учитывается состояние здоровья обучающегося. Распределение учащихся 
проводится в зависимости от состояния здоровья по трем группам: основная, 
подготовительная и специальная медицинская (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой».) 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», 
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«Информатика и ИКТ»,  «Физическая культура» в X- XI классах осуществляется 
деление на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

По учебному плану ОУ индивидуальные, групповые, факультативные 
занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 
нагрузки учащихся X-XI классов согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
утверждённые приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.09.2022 № 858. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений программы воспитания и 
социализации обучающихся организованы, направленные на развитие навыков 
культуры общения, занятия в рамках предметной области «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России», а также реализуются занятия в рамках 
предметов: «Обществознание», «Физическая культура». 

7.4. Учебный план Основной общеобразовательной программы основного 
среднего образования в соответствии с требованиями ФГОС. (XI класс) 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями: 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 
ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI 
(XII) классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.09.2022 № 858; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для организации образовательной деятельности, достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 

В 2023-2024 учебном году XI классы осуществляют обучение по ФГОС СОО. 
Универсальный профиль позволяет построить индивидуальный маршрут 
обучения. Исходя из предпочтений родителей и выбора учащихся предлагается 
универсальный профиль обучения. Учебные планы составлены для XI класса по 
универсальному профилю обучения. 

Индивидуальная траектория обучения выстраивается за счет выбора 
элективных курсов согласно предварительно выявленному запросу учащихся и их 
родителей. 

В X- XI классе предусмотрена подготовка и защита индивидуального 
проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение X- XI класса 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественной, творческой. 

В X- XI классе проектно-исследовательская деятельность включена в 
учебный план и реализуется через предмет «Индивидуальный проект» - 1 час в 
неделю (34 часа в год, 68 часов за 2 года обучения). 

Региональным компонентом учебного плана является определение 
дополнительных часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и 
«Математика» по 1 часу в неделю в X-XI классах. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 
совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся X-XI 
классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (в 
астрономических часах): в X-XI классе – 3,5 ч. 

Реализация учебных программ осуществляется на основе методов и 
современных технологий обучения, позволяющих оптимизировать 
образовательный процесс и достичь ожидаемых результатов: достижения уровня 
общекультурной и методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 
школы. 

Развивающий характер обучения обеспечивается за счет полноценного 
использования дидактического потенциала информационных технологий на 
основе системы практических умений и навыков учащихся в условиях 
использования аудиовизуальных ТСО. 

Изучение образовательных дисциплин осуществляется на основе 
федерального компонента (обязательный набор базовых общеобразовательных 
предметов), в который входят следующие учебные предметы: русский язык, 
литература, иностранный язык (английский), математика, история, астрономия, 
основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. Обучение 
осуществляется по базовым государственным образовательным программам с 
использованием соответствующих им УМК. 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» в X-XI классах реализуется параллельным изучением двух 
содержательных линий отдельными систематическими курсами: «Математика: 
алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия». 
Полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету «Математика» как 
среднее арифметическое итоговых отметок по периодам обучения по 
содержательным линиям (при условии обязательной аттестации по каждой). 

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История 
России» в учебном плане среднего (полного) общего образования и 
соответственно в классном журнале записываются под одним общим названием 
предмета – «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат 
выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Естественнонаучные предметы в X-XI классах изучаются отдельными 
предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия». На базовом уровне 
предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов 
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каждый за два года), предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов за два 
года). 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в X классе как отдельный 
обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений 
современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 
результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных 
тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом 
уровне 1 час в неделю (всего 34 часа). 

В X-XI классе предмет «Иностранный язык» представлен изучением 
английского языка. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 
учитывается состояние здоровья обучающегося. Распределение учащихся 
проводится в зависимости от состояния здоровья по трем группам: основная, 
подготовительная и специальная медицинская (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой».) 

Часы, отведенные на компонент общеобразовательного учреждения 
(организации), используются для преподавания учебных курсов по выбору 
учащихся (элективные курсы), для проведения учебных практик и проектно-
исследовательской деятельности и т.п. 

При выборе элективных курсов использовался реестр элективных курсов, 
допущенных Региональным экспертным советом Комитета по образованию или 
Экспертным научно-методическим советом СПб АППО. Для реализации права 
выбора трех элективных курсов в X-XI классе учащимся предлагаются 
следующие возможные варианты: 

7.5. При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», 
«Информатика и ИКТ», в X- XI классах осуществляется деление на две группы. 
По учебному плану ОУ индивидуальные, групповые, факультативные занятия 
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 
учащихся X-XI классов согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
утверждённые приказом Министерства просвещения Российской Федерации. При 
изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента ОУ 
допускается использование пособий и программ, рекомендованных к 
использованию Региональным экспертным советом. 

7.6. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 
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системы обучения. 

8. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 
8.1. Характеристика условий реализации ООП ООО 
8.1.1. Общесистемные требования к реализации программы основного 

общего образования. 
Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

основного общего образования должно быть создание комфортной развивающей 
образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 
работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, 
его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, 
воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 
психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

8.1.2. В целях обеспечения реализации программы основного общего 
образования в МБ НОУ «Лицей №11» для участников образовательных 
отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного 
общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 
обучающимися с ОВЗ; 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 
через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 
включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 
практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 
профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности и социально- профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 
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участия обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы основного общего образования и условий 
ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, 
располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного 
общего образования, которое направлено на обеспечение качества условий 
образовательной деятельности; 

включения 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; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 
обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновления содержания программы 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; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализации программ основного 
общего образования. 

8.2. Требования к материально-техническому, учебно-методическому 
обеспечению 

МБ НОУ «Лицей №11», реализующая основную программу ООО, 
располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 
нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 
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места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 
• общения проектной и исследовательской деятельности 
• творческой деятельности 
• индивидуальной и групповой работы 
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 
учреждения и к глобальной информационной среде 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 
(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 
• библиотека с обеспечением возможности работы с выходом в сеть 

Интернет; 
• кабинет домоводства, 
• игровой зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания 
• спортивный зал; 
• конференц-зал. 
Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность 
затемнения. Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 
предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 
нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 
возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием 
учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и 
виртуально наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 
традиционного измерений; 

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 
тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 
промежуточных и итоговых результатов; 
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
школы; 

• проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 
обучающихся; 

• организации качественного горячего питания, медицинского 
обслуживания и отдыха обучающихся. 

 МБ НОУ «Лицей №11», реализующий основную программу ООО, 
располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 
нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 
места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

• общения проектной и исследовательской деятельности 
• творческой деятельности 
• индивидуальной и групповой работы 
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 
учреждения и к глобальной информационной среде 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 
(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 
• библиотека с обеспечением возможности работы с выходом в сеть 

Интернет; 
• кабинет домоводства, 
• спортивный зал; 
• спортивный стадион 
Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность 
затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 
предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 
нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 
возможность:  

• - реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
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деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием 
учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и 
виртуально наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 
традиционного измерений; 

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 
тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 
промежуточных и итоговых результатов; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
школы; 

• проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 
обучающихся; 

• организации качественного горячего питания, медицинского 
обслуживания и отдыха обучающихся. 

8.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 
условиям. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБ НОУ «Лицей №11» опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Нормативное подушевое 
финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 
реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 
расчете на одного ученика. 

МБ НОУ «Лицей №11» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда 
и стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, которые 
соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 
актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 
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механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, 
материально- технических, учебно-методических и информационных условий и 
результативностью их труда; 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 
работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 
выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 
работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
стимулирующую части; 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, 
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 
материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, 
определенные должностными обязанностями, участие комиссии в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 
программу основного общего образования, нормативными правовыми актами 
учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается: 

• соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную 
плату в соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, 
обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда 
оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- 
управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; - соотношение общей 
составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную оплату 
труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им 
часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 
неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 
(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за 
приоритетность учебной программы (предмета) и др.). 

8.4. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Мб НОУ «Лицей № 11» укомплектован кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 
программой образовательного учреждения, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. Важным направлением методической работы в 
лицее является постоянное повышение квалификации. Ведущие формы 
повышения уровня педагогического мастерства: курсы повышения квалификации, 
аттестация, самообразование, изучение передового опыта коллег, конкурсы 
профессионального мастерства, участие в работе городских методических 
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объединений. 
При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда 
и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения, основывались на квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 
медицинским работником, вспомогательным персоналом. 

8.5. Психолого-педагогические условия реализации программы 
основного общего образования 

В целях организации работы психолого-педагогического сопровождения 10-
11 классов, осуществляющих образовательную деятельность ФГОС ООО в 
МБ НОУ «Лицей №11» разработана программа оказания психолого-
педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО 10-11 класс. 

II. Организация деятельности по оказанию психолого- педагогической 
помощи и психолого-педагогическому сопровождению осуществляется в 
соответствии с: 

Семейным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013  № 1082 «Об утверждении Положения о психолого- медико-
педагогической комиссии»; 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)»; 

Концепцией развития психологической службы в системе общего 
образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Министром просвещения Российской 
Федерации 20.05.2022; 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 
2000 г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 
общеобразовательного учреждения»; с Письмом Минобрнауки РФ от 18.04.2008г; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования"; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования"; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2014 г. N ВК-
2270/07 "О сохранении системы специализированного коррекционного 
образования"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"; 

Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г, вступила в силу 25 декабря 1993 года; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, 
принят ГД ФС РФ 21.10.1994, в ред. от 27.07.2010; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ), от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Принят ГД ФС РФ 20.12.2001, в ред. от 
29.12.2010, с изм. и доп., вступившими в силу с 27.01.2011); 

Уголовный Кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ, принят ГД ФС РФ 
24.05.1996 года, ред. от 29.12.2010, с изм. и доп., вступившими в силу с 27.01.2011; 

Уголовно-процессуальный Кодекс РФ; Трудовой Кодекс РФ; 
Федеральный закон от 24.06.1999 года ФЗ-№120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 08.01.98 №3 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 
Федеральный закон от 24.07.98 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 
Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания» 

8.5.1. Принципы оказания психолого-педагогической помощи и 
психолого- педагогического сопровождения 

Вся работа в рамках психолого-педагогического сопровождения и оказания 
психолого-педагогической помощи построена на следующих принципах: 

• принцип конфиденциальности (в ситуациях передачи информации третьим 
лицам, информация должна быть представлена в форме, исключающей ее 



100 

использование против интересов обратившегося); 
• принцип компетентности (педагог-психолог, соц; педагог несут 

ответственность за выбор методов своей работы); 
• принцип этической и юридической правомочности (все действия должны 

соответствовать нормативным правовым документам, регламентирующим 
деятельность педагогов-психологов, социальных педагогов); 

• принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-
воспитательного процесса; 

• принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 
совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках 
единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 
обсуждения проблем; 

• 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 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; 

• принцип добровольности участи в психологических процедурах; Психолог 
исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и 
гарантированных Конституцией РФ; Работа допускается только после получения 
согласия испытуемого в ней участвовать; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение «зоны его 
ближайшего развития» с учётом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип комплексного подхода, использования в полном объёме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 
социальных потребностей, обучающихся; 

• принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень 
обучения; 

• принцип целостности содержания образования; Содержание образования 
едино; В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 
понятие «предметной области»; 

• принцип сотрудничества с семьёй. 
Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 

принятыми в работе психологов, педагогов-психологов в международном 
сообществе, а также стандартом социального педагога. 
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Комплексная работа службы психолого-педагогического сопровождения 
включает в себя взаимосвязанные направления работы: диагностическое, 
развивающее, консультационно-просветительское, профилактическое, а также 
такие направления как разработка (проектирование) образовательных программ и 
экспертная деятельность. 

В образовательной программе основное внимание уделяется становлению, 
развитию и воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, 
эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик. Поскольку 
образовательная программа выполняет не только обучающую, но и 
диагностическую, прогностическую, коррекционную функции, что предполагает 
изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в 
образовательном процессе, то он, следовательно, предполагает построение 
системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

8.5.2. Основные направления деятельности по оказанию психолого- 
педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения 

Программа включает в себя 6 блоков – диагностический, консультативный, 
развивающий, профилактический, просветительский, методический. Для каждого 
из блоков, входящих в Программу, устанавливается отдельный режим 
реализации. 

1. Диагностический блок 
Мероприятия данного блока реализуются на протяжении всего учебного года 

в соответствии с годовым планом работы педагога-психолога, социального 
педагога. 

В формате индивидуальной диагностики работа ведётся по запросу 
участников образовательного процесса. 

В формате групповой диагностики определены как мероприятия со строго 
запланированным графиком, так и мероприятия по запросу. К строго 
запланированным мероприятиям относятся первичная и итоговая групповая 
диагностика степени адаптации обучающихся 5-х классов к условиям обучения в 
средней лицее, ежегодное социально-психологическое тестирование, 
направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

2. Консультативный блок 
Работа в рамках консультативного блока проводится в соответствии с 

годовым планом работы педагога-психолога, социального педагога как в 
индивидуальном, так и в групповом формате на протяжении всего учебного года и 
предполагает включение всех участников образовательного процесса: 
обучающиеся, их родители (лица их замещающие), педагоги. Мероприятия 
проводятся по запросу, в случае возникновения необходимости: возникновение 
конфликтных ситуаций, по итогам диагностических заключений, в случае 
проявлений социальной дезадаптации обучающихся, девиантного поведения. 

Индивидуальные консультации проводятся как в формате психологического 
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консультирования (длительность 40 мин.- 1 час), так и в формате консультаций 
различной тематики: профилактических, просветительских, поддерживающих и 
др. (длительность 15-30 мин.). Индивидуальная консультационная работа носит 
как регулярный характер (сопровождение), так и проводится однократно. 

3. Развивающий блок 
В рамках развивающего блока проводятся мероприятия в соответствии с 

годовым планом работы педагога-психолога как в индивидуальном, так и в 
групповом формате. Индивидуальная развивающая работа проводится по запросу. 
Групповая развивающая работа проводится по рабочим программам в 
соответствии с заявленными целями и режимом реализации. Целесообразно 
включить в данный формат работы обучающихся, имеющих по результатам 
групповой диагностики признаки социальной дезадаптации, а также обучающихся 
с девиантными проявлениями в поведении. 

4. Профилактический блок 
Мероприятия данного блока реализуются на протяжении всего учебного года 

в соответствии с годовым планом работы педагога-психолога, социального 
педагога, планом воспитательной работы и предполагают, как индивидуальный, 
так и групповой формат. 

Мероприятия данного блока реализуются со всеми обучающимися, 
состоящими на внутришкольном контроле (ВШК), а также на учёте в 
подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН). С обучающимися, не 
состоящими на учёте, профилактическая работа в индивидуальном формате 
проводится в течение учебного года по запросу, по необходимости (при 
возникновении риска девиантных проявлений в поведении обучающихся) и может 
проводиться в рамках индивидуальных психологических консультаций, 
поскольку данный вид работы является неотъемлемой составной частью 
консультативной психологической работы. 

Групповая профилактическая работа проводится в течение учебного года в 
строгом соответствии со сроками и тематикой, указанной в годовом плане работы 
педагога- психолога. Дополнительные мероприятия в рамках данного формата 
работы предполагают наличие запроса со стороны педагогов или родителей 
обучающихся. 

5. Информационно-просветительский блок 
Мероприятия данного блока проводятся в групповом формате. Целевая 

аудитория зависит от заданной тематики. 
6. Методический блок 
Мероприятия данного блока подразумевают непрерывную работу на 

протяжении всего учебного года. 

8.5.3. Описание системы оказания психолого-педагогической помощи и 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
школы 

Основной целью деятельности Службы примирения  является поддержка 
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процесса образования, направленная на своевременное обеспечение сохранения и 
укрепления психологического здоровья обучающихся, снижение рисков 
дезадаптации и негативной социализации детей и подростков. При этом оказание 
обучающимся психолого-педагогической помощи может осуществляться в 
составе комплексной психолого-педагогической, социальной помощи как одного 
из условий, обеспечивающих адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям их развития и подготовки. 

Основными задачами деятельности Службы примирения  являются: 
• психологическая поддержка и сопровождение обучающихся в проблемных 

и трудных жизненных ситуациях; 
• диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального 

развития обучающихся; 
• содействие в построении индивидуальной траектории образования 

обучающихся; 
• содействие в создании условий для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися профессии (или профессиональной области) и содействие в 
построении личных профессиональных планов; содействие позитивной 
социализации обучающихся; 

• психологическая поддержка в создании условий для духовно-
нравственного воспитания обучающихся; 

• психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 
• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся под 

надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также обучающихся, находящихся под опекой; 

• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, возвращаемых из 
зон боевых действий; 

• проведение мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося 
(агрессивного, аддиктивного, асоциального, виктимного, суицидального и т.п.) и 
противоправного поведения обучающихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

• содействие в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся, в воспитании осознанного устойчивого отрицательного отношения 
к употреблению алкоголя, психоактивных и наркотических веществ, 
табакокурению, и другим вредным прививкам; 

• профилактика насилия и защиты детей от информации, наносящей вред их 
психическому здоровью и нравственному развитию; 

• содействие развитию межкультурной компетенции и толерантности; 
профилактика ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов; 

• психолого-педагогическое сопровождение процессов коррекционно-
развивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в условиях 
инклюзивного обучения; 
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• психологическое просвещение и консультирование родителей (законных 
представителей) обучающихся, педагогов по вопросам обучения, воспитания, 
поведения, развития. 

8.5.4. Организация деятельности по предоставлению психолого-
педагогической помощи 

Психолого-педагогическая помощь обучающимся предоставляется на 
основании заявления в письменной форме одного из родителей (законных 
представителей). В соответствии с принципом добровольности законные 
представители могут написать отказ от оказания психолого-педагогической 
помощи на любой стадии. Обучающиеся в возрасте старше 14 лет могут 
самостоятельно обращаться за психолого-педагогической помощью. 
Обучающиеся и их родители (законные представители) могут самостоятельно 
определять уровень службы психолого-педагогической помощи. 

Родители (законные представители) обучающихся при получении психолого- 
педагогической помощи имеют право: 

• на уважительное и гуманное отношение; 
• конфиденциальность; 
• на отказ на любой стадии от оказания психолого- педагогической помощи; 
• на получение информации о возможности оказания психолого-

педагогической помощи; 
• на иные права, предусмотренные законодательством. 

8.5.5. Организация профориентационной деятельности 
Профориентационная деятельность в ОУ реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися 
согласно плану профориентационной работе на учебный год. 

Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 
рынка труда. 

Основные задачи профориентационной работы на 2023-2024 учебный год: 
• расширения взаимодействия оу с учреждениями спо, впо по реализуемым 

профилям и с учреждениями для детей - инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• знакомство с востребованными на рынке труда профессиями посредством 
активных форм профориентации учащихся: экскурсий на предприятия, встреч, 
мастер классов; 

• формирование у выпускников школ профессионально- важных качеств по 
выбранному профилю обучения; 

• создание условий для раннего профессионального самоопределения 
учащихся, их информирование и мотивация к получению образования в области 



105 

инженерно-технических специальностей в вузах и колледжах города; 
• знакомство учащихся с миром профессий через вовлечение в социально-

практическую деятельность; 
• использование интернет источников для знакомства с миром профессий; 
• повышение информированности учащихся об современных и новых 

профессиях, востребованных на рынке труда; 
• развитие интересов учащихся к востребованным на рынке труда 

профессиям; 
• разработка методических материалов для педагогов для повышения 

эффективности профориетационной работы с учащимися, детьми - инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

• привлечение родителей учащихся к профориентации на всех ступенях 
обучения, с исследованием запроса родителей по выбору профессии их детьми; 

• анкетирование учащихся 11 классов с целью определения профнамерений, 
выявления интересов и склонностей 

В профориентации выделяем такие направления деятельности как 
профпросвещение, профдиагностику и профконсультацию. 

В 10-11 классах профориентация осуществляется путем встреч с 
представителями учреждений высших и средних профессиональных учебных 
заведений, изучения буклетов, информационных справочников учебных 
заведений. Осознанному выбору учащимися будущей профессии способствуют 
проводимые специалистами района и города ярмарки учебных мест, на которых 
выпускники школы поучат консультации и пройдут тестирование по выбору 
профессии. 

8.5.6. Результаты деятельности оказания психолого-педагогической 
помощи и психолого-педагогического сопровождения в образовательном 
процессе 

По итогам реализации системной работы в лицее, в соответствии с 
поставленной целью программы оказания психолого-педагогической помощи и 
психолого-педагогического сопровождения, можно прогнозировать достижение 
следующих результатов: 

• гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию 
своего личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

• успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 
• успешная социализация обучающихся; 
• конструктивное взаимодействие с педагогами и родителями в отношении 

развития обучающихся; 
• сохранение психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 
• создание благоприятного психологического климата в лицее. 
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