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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ Лицей № 

1 разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 

732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. (с 

изменениями и дополнениями от 24.12. 2015 г. №81) 

- Устав МАОУ Лицей № 1. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Целями реализации ООП COO 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 учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС COO; 

- 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 н началу профессиональной деятельности; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП COO предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
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овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП COO всеми обучающимися, 

в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее — OB3); 

- 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. 

1.1.2.  ООП COO учитывает следующие принципы: 

- принцип учёта ФГОС COO: ООП COO базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГOC COO к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне среднего общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП COO 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 учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП COO 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: ФОП COO предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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- 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: ФОП COO 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. Объём 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 

Сaнитapнoгo врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N. 

62296), действующими до 1 марта 2027г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N. 28 (зарегистрировано Министерством 

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

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

1.1.3. ФOП COO 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 (или б-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями“. 

1.1.4. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальных учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования 

в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

1.1.5. Система внеурочной деятельности включает в себя: 

- жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций 

в рамках «Российского движения школьников»); 

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

- организационное обеспечение учебной деятельности;  

- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; 

- систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 
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технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательных 

организаций. 

1.2. Планируемые результаты освоения ФОП COO. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения ФОП COO соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС COO как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП COO 

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 ФОП COO 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 ФОП COO 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. 

1.2.3.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 практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построение индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

1.2.4.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. 

1.2.4.1.Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

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

1.2.4.2.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

1.2.4.3.Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

1.2.5.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 общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного 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. 

1.2.6.Предметные результаты освоения ФОП COO устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП COO для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП COO 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. 

1.2.7. Предметные результаты освоения ФОП COO обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

1.2.8. Предметные результаты указаны в рабочих программах по каждому 

предмету, курсу.  

1.2.9. Личностные, метапредметные и предметные достижения обучающегося 

формируются в процессе освоения учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, 

входящих в обязательную часть ООП и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, в том числе в рамках выполнения индивидуальных проектов и внеурочной 

деятельности. 

Конкретный перечень личностных, метапредметных и предметных достижения 

обучающегося при освоении учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, 

входящих в часть ООП, формируемую участниками образовательных отношений, 

указывается в содержательном разделе ООП в рабочей программе соответствующего 

учебного предмета, учебного курса, учебного модуля. 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования  
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Общие положения Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью внутренней системы оценки качества образования в МАОУ Лицей 

№ 1 (ВСОКО), целью которой является формирование единой системы оценки состояния 

образовательной системы школы, получение объективной информации о её 

функционировании и развитии, тенденциях изменения.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО МАОУ Лицей 

№ 1 и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образовательного процесса.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в МАОУ Лицей № 1 являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МАОУ Лицей № 

1; 

оценка результатов образовательной деятельности МАОУ Лицей № 1 и 

педагогических работников как основа аккредитационных и аттестационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач:  

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования;  

- ориентировать всех участников образовательного процесса в МАОУ Лицей № 1 на 

деятельность по достижению обучающимися планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных;  

- формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их 

измерению;  

- получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО;  

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и 

реализации процесса собственного обучения;  

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье.  

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Оценка образовательных достижений обучающихся по способу организации и 

проведения подразделяется на согласованные между собой внешние и внутренние 

процедуры.  

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. К внешним процедурам также 

относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические 

конференции, спортивные соревнования, творческие конкурсы регионального и 

федерального уровней.  
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Внутренние процедуры организуются в МАОУ Лицей № 1 в целях получения 

информации о состоянии образовательного процесса и оперативного управления качеством 

образовательных результатов. Внутренняя оценка включает различные оценочные 

процедуры: стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании:  

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки;  

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности МАОУ Лицей № 1, по 

совершенствованию образовательной программы МАОУ Лицей № 1и уточнению 

программы развития МАОУ Лицей № 1, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценка, наблюдения и др.)  

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

представлению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими:  

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного;  
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- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. Исходя из того, что на личностное 

становление подростка оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и 

условия образовательной среды - семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), 

дополнительное образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МАОУ Лицей № 1 

определяются следующие условия и границы оценки достижения личностных результатов: 

-достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую оценку;  

-система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 

обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью 

определения эффективности воспитательно-образовательной системы школы портрет 

выпускника. В процессе мониторинга диагностируются как освоенные понятия по 

направлениям результата, так и опыт соответствующий деятельности. Оценка проектов 

воспитательной направленности осуществляется в единстве знаниевого и деятельностного 

компонентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых 

в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности.  

Циклограмма мониторинга. 

№ Содержание 

мероприятия  

Форма 

проведения 

Срок Ответственные 

1.  Мотивация 

деятельности 

обучающихся на уроке и 

создание условий для ее 

развития  

Анкетирование Октябрь Кл. руководители 

Заместитель 

директора 

2.  Создание комфортных 

условий для учителя и 

Анкетирование Январь Педагог-психолог 
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ученика  

3.  Социальный портрет 

выпускника  

Анкетирование апрель Кл. руководители 

Заместитель 

директора 

4.  Определение уровня 

развития коллектива 10-

11 классы.  

Анкетирование  Октябрь-

ноябрь 

Кл. руководители 

Заместитель 

директора 

5.  Диагностика уровня 

становления 

мировоззренческой 

позиции учащегося. 10-

11 классы  

Анкетирование  Февраль  Педагог-психолог 

Заместитель 

директора. 

6.  Социальный портрет 

выпускника. 11 классы.  

Анкетирование  Май  Кл. руководите ли 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; развитие способностей и 

навыков будущего носителя и хранителя национальной культуры; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

- смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств: стыда, вины, совести – 

регуляторов морального поведения.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся СОО. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и 

внутренних мониторингов, используется только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. Информация о результатах предоставляется в обобщенном 

неперсонофицированном в виде аналитичексой справки заместителя директора.  
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В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка 

индивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима 

педагогическая поддержка. Она проводится педагогом-психологом по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации ОУ 

при согласии родителей (законных представителей). Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта на школьной научно- практической 

конференции.  

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода 

работы согласно циклограмме: 

Сентябрь Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для 

выполнения индивидуального проекта. Представление 

обучающимся возможных тем учебных исследований и учебных 

проектов. Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь-ноябрь Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов 

индивидуальных проектов. Защита тем и планов индивидуальных 

проектов. 

Ноябрь-февраль Работа по индивидуальным графикам обучающихся и 

руководителей, консультирование. 

Февраль - апрель Защита индивидуальных проектов. 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по следующим 

критериям и индикаторам: 

№ п/п Критерии  Индикаторы Оценка(в 

баллах) 

1. Проблематизация 

и целеполагание 

Отсутствует описание проблемы; не 

сформулирована цель индивидуального 

проекта; не определены задачи по её 

достижению.  

0 

Есть описание проблемы, но цель 

сформулирована недостаточно четко либо 

отсутствует, и задачи не определены. 

1 

Есть описание проблемы, цель 

сформулирована, но задачи 

недостаточночетко определны либо 

отсутствуют. 

2 

Проблема описана, цель сформулирована, 

задачи по достижению поставленной цели 

четко определены. 

 

2. Планирование Планирование отсутствует. 0 

План есть, но он не соответствует 

поставленным задачам. 

1 

План недостаточно полно отражает действия 

по достижению поставленной цели. 

2 

Планирование отражает логику действий по 

Достижению поставленной цели 

3 
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полностьюсоответствует сформулированным 

задачам. 

3. Работа с 

информацией 

Информация отсутствует в тексте 

индивидуального проекта или полностью 

повторяет тексты подобных проектов, 

представленных в интернете или других 

источниках.  

0 

Представленная в проекте информация взята 

из одного источника, но сделана попытка её 

интерпретации (преобразования, оценки, 

анализа). 

1 

В тексте индивидуального проекта 

использовано два и более источников 

информации, сделана попытка их анализа и 

творческого осмысления, однако есть 

некоторые неточности. 

2 

Текст индивидуального проекта авторский с 

использованием двух и более источников 

информации. Интерпретация текста 

полностью соответствует цели проекта, 

аргументация верная, терминология 

применяется правильно. 

3 

4. Оформление 

результата 

(исследования, 

макета, другого 

«продукта» 

деятельности – в 

соответствии 

направленностью 

проекта) 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) отсутствуют или 

выполнены исключительно небрежно.  

0 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены с 

грубыми ошибками и недостаточно 

соответствуют поставленным целям и 

задачам. 

1 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены и 

оформлены с некоторыми неточностями.  

2 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены и 

оформлены на основе собранных данных 

основательно. 

3 

5. Использование 

ИКТ 

В ходе выполнения и представления 

индивидуального проекта ИКТ не 

использовались   

0 

ИКТ использовались для подготовки 

презентации, однако представленный 

зрительный ряд не всегда соответствует 

выступлению автора индивидуального 

проекта. Имеются нарушения требований к 

презентации. 

1 

ИКТ использовались на всех этапах 

выполнения индивидуального проекта: а) при 

поиске, отборе и преобразовании 

информации, б) при выполнении работы 

2 
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(подготовке макетов, текстов, построении 

диаграмм и т.п.), при подготовке 

презентации и защите работы, однако 

наблюдаются некоторые неточности в их 

применении. 

ИКТ уместно и верно использовались на всех 

этапах выполнения проекта 

3 

6. Публичное 

представление 

проекта 

Выступление нелогично, невыразительно, не 

воспринимается слушателями. Основные 

идеи и мысли изложены невнятно. 1 2  

1 

Выступление достаточно полное, но не 

подкрепляется приемами обратной связи. 

Выступающий не заботится о необходимости 

возникновения интереса аудитории. 

2 

Выступление достаточно убедительное, но 

обладает Некоторыми недостатками, 

связанными с игнорированием некоторых 

требований к презентации индивидуального 

проекта. 

3 

Публичное представление индивидуального 

проекта в полной мере соответствует 

требованиям к презентации: убедительно 

раскрывает основные идеи проекта и 

побуждает к диалогу на заявленную тему. 

4 

 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка результата 

проектной деятельности осуществляется руководителем проекта и основывается на 

выполнении каждого из первых трёх критериев оценки.  

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально созданной 

комиссией. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя в соответствии с критериями 4-6. На итоговой 

аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает выполнение всех 

критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку согласно 

следующему переводу баллов в отметку: 15-18 баллов – «5», 10-14 баллов – «4», 5-9 баллов 

– «3». 

Особенности оценки предметных результатов.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера.  
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном 

журнале. 

Организация и содержание оценочных процедур.  
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются 

структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится по усмотрению учителя в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса.  

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

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

выявляются проблемы и фиксируется успешность продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 

зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

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

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

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

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

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

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
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Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации.  

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов и части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета и отражается в плане работы школы на текущий 

учебный год. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация отражается в электронном дневнике. Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

заданий базового уровня. Формой промежуточной аттестации по программам курсов 

внеурочной деятельности является зачет (участие в итоговом мероприятии).  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ Лицей № 1.  

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию.  
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - 

ГВЭ).  

Порядок проведения ГИА в форме единого государственного экзамена 

устанавливается Приказом Минпросвещения России №190/1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

Организация оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию регулируется Положением о формах, 
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периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ Лицей № 1.  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое.  

Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.  

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.  

Условия и границы применения системы оценивания 
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.  

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые 

вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только 

с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Федеральные рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования.  

Федеральные рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое 

образовательное пространства и преемственность в задачах между уровнями образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников.  
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Федеральные рабочие программы учебных предметов построены таким образом, 

чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

Федеральные рабочие программы учебных предметов оформлены в виде 

приложения к ООП СОО. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

2.1. Перечень рабочих программ предметов  

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый 

уровень)   

2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый 

уровень)   

3 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углубленный 

уровень). 

4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

5.Федеральная рабочая программа по предмету «Иностранный (английский) язык 

(базовый уровень)». 

6. Федеральная рабочая программа по предмету «Иностранный (английский) язык 

(углубленный уровень)». 

7. Федеральная рабочая программа по предмету «Математика» (базовый уровень). 

8. Федеральная рабочая программа по предмету «Математика» (углубленный уровень). 

9. Федеральная рабочая программа по предмету «Информатика» (базовый уровень). 

10.Федеральная рабочая программа по предмету «Информатика» (углубленный уровень). 

11. Федеральная рабочая программа по предмету «Физика» (базовый уровень). 

12. Федеральная рабочая программа по предмету «Физика» (углубленный уровень). 

13. Федеральная рабочая программа по предмету «Химия» (базовый уровень). 

14. Федеральная рабочая программа по предмету «Химия» (углубленный уровень). 

15. Федеральная рабочая программа по предмету «Биология» (базовый уровень). 

16. Федеральная рабочая программа по предмету «Биология» (углубленный уровень). 

17. Федеральная рабочая программа по предмету «История» (базовый уровень). 

18. Федеральная рабочая программа по предмету «История» (углубленный уровень). 

19. Федеральная рабочая программа по предмету «Обществознание» (базовый уровень). 

20. Федеральная рабочая программа по предмету «Обществознание» (углубленный 

уровень). 

21. Федеральная рабочая программа по предмету «География» (базовый уровень). 

22. Федеральная рабочая программа по предмету «География» (углубленный уровень). 

23. Федеральная рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

24. Федеральная рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

3.1.2. Перечень других обязательных программ, реализуемых в средней школе: 

1.Программа учебного предмета «Математическое моделирование» 

2. Программа учебного предмета «Лабораторный практикум по физике» 

3.Программа учебного предмета «Программирование» 

4. Программа учебного предмета «Экология» 

5. Программа учебного предмета «Право» 

6. Программа учебного предмета «Экономика» 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 
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2.2.1. Целевой раздел. 

2.2.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых 

закреплен во ФГОС СОО. 

2.2.1.2. 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. Одновременно с возрастанием сложности 

выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 

решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. 

Развивается способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в различных жизненных 

контекстах.  

2.2.1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных 

действий напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач,  для 

эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым 

для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной 

стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса, что особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего 

общего образования, когда обучающийся оказывается  в ситуации выбора уровня изучения 

предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  

2.2.1.4. 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 практико-ориентированных результатов 

образования. 

2.2.1.5. 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; 
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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. 

2.2.2. Содержательный раздел. 

2.2.2.1. 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. 

2.2.2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется  в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее 

– ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

2.2.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

2.2.2.3.1. Русский язык и литература. 

2.2.2.3.1.1. 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 путём 

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; 
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разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

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

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную  в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской  и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 

2.2.2.3.1.2. 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. 

2.2..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, её соответствие правовым  и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления  и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 
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владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

2.2.2.3.1.4. 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 своё 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 учётом 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.  

2.2.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы;  

оценивать приобретённый 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 приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым  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. 

2.2.2.3.2. Иностранный язык. 
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2.2.2.3.2.1. 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 проведённого 

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.  

2.2.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий  

включает работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

2.2.2.3.2.3. 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 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 
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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.  

2.2.2.3.2.4. 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;  

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. 

2.2.2.3.3. Математика и информатика. 

2.2.2.3.3.1. 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). 

2.2.2.3.3.2. 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 
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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. 

2.2.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий  

включает работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать  и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах;  

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи  по условию 

задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;  

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 

дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных;  

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов  и 

процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту  или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

2.2.2.3.3.4. 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 критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

2.2.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 
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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. 

2.2.2.3.4. Естественнонаучные предметы. 

2.2.2.3.4.1. 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 отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных  и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать  и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 

среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 

организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 

подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

телефон, СВ -печь; и условий их безопасного применения  в практической жизни. 

2.2.2.3.4.2. 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 
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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 полёта 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 

расчётные 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 твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости 

твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

2.2.2.3.4.3. 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. 

2.2.2.3.4.4. 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 естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении 

и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации 

по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при 

обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в 
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природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», 

«Световые явления в природе»).  

2.2.2.3.4.5. 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 расчётных 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 приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач;  

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач.  

2.2.2.3.5. Общественно-научные предметы. 

2.2.2.3.5.1. 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 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. 

2.2.2.3.5.2. 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 

использования фактического материала, в том числе используя источники социальной 
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информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной  и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии 

решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом 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. 

2.2.2.3.5.3. 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 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. 

2.2.2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство  с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 



 
30 

 

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. 

2.2.2.3.5.5. 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. 

2.2.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.2.2.4.1. 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). 

2.2.2.4.2. 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 данных, 

презентации результатов. 

2.2.2.4.3. 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. 

2.2.2.4.4. 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.  

2.2.2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют 

в значительной степени функции инструментов учебной деятельности 
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полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни  и 

культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Используются элементы математического 

моделирования и анализа как инструмент интерпретации результатов исследования. 

Проблематика и методология индивидуального проекта должны быть ориентированы на 

интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или 

нескольких предметных областей. 

2.2.2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов 

проектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном 

пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект,  то его результаты 

должны быть представлены местному сообществу  или сообществу волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.2.2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

2.2.2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, 

реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также 

образовательное событие, социальное мероприятие (акция).  

2.2.2.4.9. 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. 

2.2.2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных 

интересов обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

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

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

2.2.2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 

организована по-разному: в рамках специально организуемых  в образовательной 

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

конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо от 

формата мероприятий,  на заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся 

должна быть обеспечена возможность:  

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности  от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  Параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться  и обсуждаться с обучающимися. 

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 
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изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки 

проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги  и 

представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы. 

2.2.3. Организационный раздел. 

2.2.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

2.2.3.2. 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 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

2.2.3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД  или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

2.2.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства на уровне среднего общего образования, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

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

использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования  и социального 

предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 
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работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

2.2.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицей №1 

2.3.1. Пояснительная записка  

Рабочая Программа воспитания лицея разработана с учётом Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства Просвещения от 22.03.2021 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности», письма Министерства Просвещения по 

вопросу актуализации рабочих программ воспитания и календарного плана 

воспитательной работы от 07.08.2023г., Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг.  

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.  № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России  от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), федеральной образовательной программы 

(далее — ФОП) начального общего образования (приказ Минпросвещения России  от 16 

ноября 2022 г. № 992), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 

16 ноября 2022 г. № 993), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 23 

ноября 2022 г. № 1014).  

Программа  основывается  на  единстве  и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится  с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования  и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается  и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй  и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной  и гражданской идентичности обучающихся.   

Программа  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный, 

организационный.  

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Участниками образовательных отношений являются педагогические  и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся,  их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии  с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право  на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.   

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.   

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных  и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в лицее:  

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в лицее:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС, ФОП. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 
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ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни  в целом.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным  особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие задачи:  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего  образования): 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел: личностное и социальное самоопределение, приобретение 

ключевых компетентностей, развитие духовно-нравственных и гражданских качеств 

личности, становление готовности к продолжению образования, получению профессии и 

производительному труду.   

Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности.  

2.3.2.2 Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС, ФОП:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения  к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение  к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение  в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  
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 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды;  

 ценности  научного  познания  — воспитание  стремления  к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

2.3.2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания   

Целевые ориентиры воспитания в учреждении направлены на: 

 Формирование суверенного образовательного пространства, в основе 

которого лежат традиционные российские ценности 

 Создание единого воспитательного пространства 

 Формирование традиционных духовно – нравственных ценностей 

На уровне среднего общего образования 

Гражданское воспитание 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 

и защищать историческую правду.  

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.  

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

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

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.   

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

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

памятникам народов, проживающих в родной стране — России.  

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения.  

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
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ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

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

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

 Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения.  

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности.  

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве.  

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

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

здоровья и здоровья других людей.   

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни.  

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья.  

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 
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Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа.  

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.   

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.  

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Ценности научного познания 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений.  

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки 

в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России.  

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений.  

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1 Уклад общеобразовательной организации  

Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» - 

инновационное многопрофильное образовательное учреждение, имеющее своей целью 

формирование творческой высоконравственной интеллектуальной личности, обеспечение 

ее успешной социализации в обществе. Учредителем лицея является Администрация г. 

Красноярска. Лицей существует с 1989 года.  
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В соответствии с распоряжением администрации города Красноярка № 54-соц от 

29.08.2014 к лицею присоединено муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 138 с углублённым изучением 

отдельных предметов математика, литература».  

Лицей расположен в окраинном (спальном) микрорайоне города, вдали от основных 

культурных центров города; на микроучастке Лицея также нет промышленных 

предприятий. Зато в микрорайоне (в непосредственной близости от лицея) находятся 

Детская музыкальная школа, Спортивный комплекс, Дом детского творчества, центр 

социальной помощи семье и детям, библиотека. Со всеми этими учреждениями у лицея 

выстроены партнерские отношения. В непосредственной близости от лицея находятся 

административные и учебные корпуса Красноярского Государственного аграрного 

университета. На микроучастке лицея расположены также лыжный стадион 

«Ветлужанка», спортивный комплекс «Радуга» с 50-метровым бассейном, построенный к 

Универсиаде 2019 года. Все эти спортивные сооружения используются для развития 

физической культуры и спорта.  

На микроучастке лицея активно ведется жилищное строительство, что ведет  к 

постоянному росту числа обучающихся. В 2022-2023 учебном году численность 

обучающихся в лицее составляет 2745 человек.  

В лицее развита система инклюзивного образования для обучающихся имеющих 

различные нарушения здоровья и развития; в настоящий момент в школе обучается 36 

ребенка-инвалида, 66 – имеют статус ОВЗ.  

Место расположения школы, социальный состав населения, уклад жизни населения 

микрорайона, определяют особенности образовательной программы школы и программы 

воспитания. Отсутствие в микрорайоне досуговых центров для детей и юношества, 

высокие ожиданияродителей, формируют лицей как центр воспитания и дополнительного 

образования.   

Особенностью образовательной программы лицея является её многопрофильность, 

которая реализуется в развитии физико-математического и естественнонаучного 

образования, дополнительного образования, спорта.  Эти базовые черты образовательной 

программы влияют на содержание, средства и формы воспитательной работы. В школе 

создано 46 детских объединений по различным направленностям дополнительного 

образования; реализуются многочисленные программы внеурочной деятельности, 

разработан и реализуется «годовой цикл воспитательной работы».  

В лицее осуществляются программы инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитательная работа лицея обеспечивает социальную интеграцию (инклюзию) 

обучающихся, находящихся в особых образовательных и культурных условиях: с 

ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении, воспитывающихся в неблагоприятных жизненных 

условиях, мигрантов, и т.д.  

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

 формирование единого воспитательного пространства лицея и социального 

окружения, содействие осуществлению прав обучающихся, их родителей на участие в 

управлении лицеем в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;   

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
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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 в лице являются следующие:  

 Цикличность воспитательного процесса, наличие устойчивых традиций, 

объединение усилий всех субъектов воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, 

родителей, представителей общественности) в решении задач воспитательной работы;   

 Деятельность органа ученического самоуправления, Совета 

старшеклассников, волонтерского объединения, детских общественных объединений, 

клубов по интересам, дающих возможность приобретения учащимися социально 

значимого опыта, реализации социально полезных дел, овладения социальными ролями, 

необходимыми для жизни в современном обществе;  

 Возрастной подход, предусматривающий усложнение задач воспитания по 

мере взросления учащихся, усиление их инициативности и ответственности, расширение 

репертуара реализуемых социальных ролей;  

 Межвозрастное взаимодействие, создание устойчивых  межвозрастных 

коопераций, обеспечивающих  обогащение социального опыта и опыта взаимоотношений 

обучающихся;  

 Использование воспитательного потенциала социума – учреждений 

профессионального, высшего, дополнительного образования, культуры, спорта, 

молодежной политики, а также семьи для решения задач воспитания учащихся;  

 Тесная связь с семьей, привлечение семей учащихся к разработке планов и 

программ воспитательной работы, участие родителей (законных представителей) 

учащихся в подготовке и проведении различных значимых дел.  

 Осуществление социальной инклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 Ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

В построении воспитательной системы лицея мы исходим из представления о том, 

что лицеисты являются равноправными субъектами процесса воспитания, саморазвития, 

социокультурного самоопределения. Педагогический коллектив обеспечивает 

целостность, последовательность и преемственность содержания и организационных форм 

воспитания на различных ступенях образования, единство учебной и воспитательной  

деятельности, многообразие и возможность выбора для учащихся конкретных видов 

развивающей деятельности внутри воспитательной системы при обеспечении ее конечной 

результативности.  

Основными средствами реализации воспитательного процесса в лицее 

являются:  

 Выработка единого понимания сути, смысла, назначения и содержания воспитательной 
работы всем педагогическими коллективом, всеми участниками образовательного 

процесса; 

 Проведение воспитательной работы на уровне всей школы как единого целого (модуль: 
основные школьные дела); 

 Воспитательная деятельность на уровне класса (модуль «Классное руководство); 
 Воспитывающая функция урока; 
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 Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся; 
 Создание воспитывающего уклада школьной жизни; 
 Взаимодействие с родителями (законными представителями); 
 Профориентация; 
 Организация социально значимой деятельности учащихся (школьное самоуправление и 

деятельность детских общественных объединений); 

 Профилактика и безопасность; 

 Внешкольные мероприятия; 

 Организация предметно - пространственной среды; 
 Управление воспитательной системой лицея, мониторинг результативности, работа с 

кадрами, осуществляющими воспитательную деятельность.  

2.3.3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности (модули) 

«Урочная деятельность»  

Рассматривая обучение в контексте теории целостного педагогического процесса, 

исследователи (Ю.К. Бабанский, В.А. Сластёнин и др.) отмечают неразрывную связь 

образования, развития и воспитания учащихся, одновременное протекание этих процессов 

при обучении, и триединство в целеполагании и планировании каждого урока, 

вытекающее из основных функций обучения: образовательной, развивающей и 

воспитательной. Первые две функции связаны с расширением объёма и усложнением 

структуры знаний, умений и навыков (В.В. Краевский), воспитание же связано с системой 

отношений школьника, его ценностными установками и личностными качествами.  

Современный ФГОС в разделе «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы» для каждой ступени обучения и каждой предметной области 

предполагает решение определенных воспитательных задач,  поэтому их решение должно 

планироваться  в рабочих программах дисциплин, и осуществляться при проведении 

уроков.  

В настоящее время практика показывает, что учителя, готовясь к урокам, 

наибольшие затруднения испытывают при формулировании воспитательных целей и 

задач, планировании путей их осуществления. При анализе уроков внимание, как правило, 

акцентируется на образовательных и развивающих задачах и способах их решения. 

Подобное пренебрежение воспитательной функцией обучения настолько широко 

распространено в массовой практике, что давно сложился «порочный круг» 

игнорирования ряда воспитательных возможностей урока: учитель не стремится 

максимально использовать эти возможности, а завуч не требует постановки и решения на 

уроке воспитательных задач. Реализация воспитательных возможностей урока является 

важным условием эффективного воспитания учащихся в любой школе.  

Особое значение имеет учет индивидуальных особенностей учащихся на уроке и 

вообще при изучении отдельных дисциплин. Так, для учащихся с особыми 

образовательными возможностями необходима разработка индивидуальной 

образовательной программы; и это становится в том числе и элементом нравственного 

воспитания всех обучающихся. При изучении социально-экономических дисциплин важно 

также учитывать отноконфессиональный состав класса, чтобы не   травмировать учащихся 

эксклюзивных социальных групп.  

Обучение обязательно воспитывает, формирует у школьников определённые 

взгляды, убеждения, качества личности. Однако воспитательный процесс на уроке 

необходимо организовывать и направлять исходя из целей и задач воспитания; только в 

этом случае результат воспитания будет соответствовать его цели. Любой урок как звено 

системы обучения обладает определённым воспитательным потенциалом – совокупностью 
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имеющихся возможностей для воспитания учащихся. Воспитательный потенциал урока 

включает следующие группы возможностей:   

1) воспитательные возможности организации урока (дисциплина, особенности 

речевого поведения учителя, возможности взаимодействия на уроке и т.д.);   

2) воспитательные возможности, обусловленные спецификой учебного предмета и его 

содержанием;   

3) воспитательные возможности содержания образования на уроке, которые зависят 

от темы данного урока, его образовательных и развивающих целей и задач  

4) используемые методики преподавания (традиционное или развивающее, 

личностно-ориентированное или предметно-ориентированное,  и т.д.)  

Одним из характерных признаков современных педагогических технологий является 

увеличение доли самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. В связи с этим 

усиливается роль умений и навыков самостоятельной организации учащимися своей 

учебно-познавательной деятельности.   

 Актуальность проблемы здоровьесбережения учащихся диктует необходимость 

формирования у них навыков научной организации учебного труда, а также грамотной 

организацией урока, проведением фикульт-минут, гимнастики для глаз и т.д.  

Схема планирования процесса воспитания на уроке: 

 I. Использование воспитательных возможностей организации урока. 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание 

интереса, активизация познавательной деятельности учащихся, учет их индивидуальных 

возможностей, интересов, жизненного опыта).  

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).  

3. Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места).   

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение).   

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися).   

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися)  

7. Воспитание здорового образа жизни: рациональная организация урока, проведение 

физкульт-пауз, зарядки для глаз, проветривание,  и т.д.   

 

II. Использование воспитательных возможностей, обусловленных 

спецификой учебного предмета.   

III. Использование воспитательных возможностей содержания образования 

(связывание педагогом учебного материала с жизнью, с потребностями учащихся, с 

общественной с моралью, с актуальными нравственными проблемами).   
«Внеурочная  деятельность  и  дополнительное образование»  

Воспитание во внеурочной деятельности осуществляется через вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставляет им 

возможность самореализации и успеха, приобретения социально значимых знаний и опыта 

продуктивной деятельности, включения в важные для развития общности и отношения.   
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений:   

Познавательная деятельность. Эта внеурочная деятельность, направлена на 

развитие познавательных способностей, овладение дополнительными к школьной 

программе знаниями, развитиелюбознательности школьников, позволяющая привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующая их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. Это – различные предметные кружки, лаборатории, а также мероприятия, 

направленные на демонстрацию продуктов познавательной деятельности: олимпиады, 

конкурсы, конференции, предметные недели.  

Художественно-эстетическая деятельность.  
Эта деятельность создаёт благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Эта деятельность 

реализуется следующих формах:  

 различные внутришкольные кружки, студии, в которых дети осваивают 

навыки и умения в сфере художественно-эстетической деятельности (музыкальные 

кружки, хор, изо-деятельность, прикладное народное творчество и т.д.  

 Организация  деятельности  потребления  художественно- 

эстетических ценностей – выходы на концерты, выставки, в театры, музеи, а также 

проведение в лицее концертов, приглашение театров, и т.д.  

 Вовлечение лицеистов в художественно-эстетическую деятельность, 

организуемую учреждениями дополнительного образования (музыкальная школа, 

Городской дворец культуры, и т.д.) и проведение совместных с ними мероприятий, акций, 

концертов, спектаклей.  

 Создание условий для предъявления продуктов своей художественно-

эстетической деятельности – концерты и выставки внутри школы, а также в  подшефных 

учреждениях – Доме ветеранов, детском доме,  в трудовых коллективах и т.д.   

Деятельность  в сфере гражданско-патриотического воспитания  
Осуществляется  в форме  поисковых экспедиций и походов, краеведческую 

деятельность, деятельность по изучению истории семьи, трудовых, научных достижений  

российского народа.   

Важную часть этой деятельности занимает также изучение военных подвигов 

российского народа, его вклада в освобождение народов Европы и мира от фашизма, 

подготовку к защите Родины. Для этого проводятся военизированные игры («Зарница»), 

совместные мероприятия с военно-патриотическими клубами и объединениями.   

Гражданское воспитание осуществляется через организацию различных акций 

гражданско-патриотической направленности, развитие волонтерского движения, шефства 

над ветеранами, формирование установок на защиту тех, кто нуждается в помощи и защите, 

толерантности в отношениях с представителями различных этнических, социальных, 

конфессиональных групп, уважительное отношение к истории и традициям других 

народов.   

Спортивно-оздоровительная деятельность  
-деятельность, направленная на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности,  

Осуществляется в форме организации спортивных кружков и секций, соревнований 

по различным видам спорта, семейных праздников. Большое внимание уделяется также 
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пропаганде здорового образа жизни, организации разумного режима дня для школьников, 

организации здорового питания.   Экологически ориентированная деятельность.  

В настоящее время экологическое воспитание приобретает все большую значимость, 

и осуществляться оно может только в экологически ориентированной деятельности, 

которая в лицее реализуется в следующих формах:  

 Экологически ориентированные кружки, научные исследования совместно с 

учеными СО РАН, ведущих ВУЗов г. Красноярска  

 Просветительская деятельность среди школьников и населения микрорайона  

 Экологические акции (лицей расположен на окраине города, в окружении 

лесопарковой зоны, дач)  

 Благоустройство и озеленение пришкольного участка.  

Деятельность в сфере духовно-нравственного воспитания   
 Включает в себя развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у  

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. Это работа дискуссионных клубов, переговорных площадок. Важную часть именно 

этой деятельности составляет волонтеркая деятельность, а также проведение различных 

мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся с традиционными нормами и 

ценностями  российского общества, разных народов, населяющих нашу страну.   

Социально-ориентированная деятельность – направлена на развитие социальной 

активности, развитие лидерских качеств у школьников.  

Осуществляется в  следующих формах:  

 Развитие самоуправления – от уровня класса до участия в деятельности  в 

Совете лицеистов и в районной организации «РОСТОК». 

 Развитие  деятельности  детско-молодежных  общественных 

объединений:«Движение первых». 

 Развитие волонтерского движения  

 Развитие школьной прессы, медиацентра  

 Развитие школьной службы медиации 

Профориентация и трудовое воспитание-   
- внеурочная деятельность, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. Включает:  

 развитие навыков самообслуживания, участие в трудовых акциях, участие 

классов в трудовом десанте один раз в неделю на закрепленных участках, дежурство по 

школе, посильный производительный труд, в том числе – на пришкольном участке;  

 экскурсии  на  действующие  предприятия,  знакомство  с 

основными видами профессиональной деятельности, осуществление профессиональных 

проб в доступных формах;  

 знакомство с профессиональной деятельностью своих родителей;  

 встречи с людьми трудовой славы  

 изучение истории развития г.Красноярска и Красноярского края, основных 

предприятий, их истории, знаменитых людей.   

Дополнительное образование. 
Дополнительное образование в лицее представлено 46 программами по различным 

направлениям:   



 
45 

 

Гражданско- 

Патриотическое  

воспитание  
 

«Туристический клуб "Исток"»  

«Школа социального проектирования»  

«Проектная деятельность по истории и обществознанию» 

«Практическое обществознание» 

«Проектная деятельность по истории, обществознанию и 

финансовой грамотности» 

«Сложные вопросы обществознания» 

«Музей» 

«Патриотическое воспитание» 

«Проектная деятельность» 

«Радио» 

Духовно – 

Нравственное 

воспитание 

«Школьная служба медиации»  

«Школа бального танца "Ника"» 

«Творческая мастерская»  

«Музыкальный театр»  

«Проектная деятельность по предметам творческого цикла» 

«Школьный медиацентр» 

«Основы звукорежиссуры» 

«В мире прекрасного» 

«Актерское мастерство для больших и маленьких» 

«В мире культуры» 

Профориентация и 

трудовое 

воспитание. (Наука)  
 

«Нестандартные задачи по информатике»   

«Актуальные вопросы современной биологии»   

«Проектная деятельность по химии»  

«Математика в цифрах»  

«Актуальные вопросы обществознания»  

«Физика в задачах и эксперементах» 

«Зеленая химия» 

«Биологические лабиринты» 

«Компьютерная азбука» 

«Я могу читать (английский язык)» 

«ИТ в проектной и исследовательской деятельности» 

«Учусь учиться» 

«Основы монтажа» 

Экологическая  

культура  

ЗОЖ 

«Шашки»  

««Степ - аэробика»  

«Легкая атлетика»  

«Лыжные гонки»  

«Волейбол»  

«ОФП»  

«Спортивная борьба» 

«Настольный теннис» 

«Баскетбол для всех и каждого» 

«ДЮП(Дружина юных пожарных)»  

«ПДД. Юные инспектора движения (ЮИД)» 

«Футбол» 

«Юный эколог» 
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  Охват учащихся программами дополнительного образования в лицее  

составляет 2200 человек, что составляет 80% обучающихся.  

Кроме внутришкольных курсов дополнительного образования,  учащиеся 

посещают муниципальные учреждения дополнительного образования: спортивные 

секции, занятия в доме детского творчества, музыкальной школе, коллективы в 

Городском дворце культуры и т.д.  

Внеурочная деятельность в лицее организована с учетом возрастных 

особенностей детей.   

Внеурочная деятельность среднего общего образования направлена на 

достижение таких личностных результатов образования, как становление  человека, 

осознающего себя личностью, социально активного, уважающегозакон и 

правопорядок, осознающего ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; уважающего  мнение других людей, умеющего вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать в обществе; 

осознанно выполняющего  и пропагандирующего  правила здорового безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; подготовленного  к осознанному выбору 

профессии, понимающего  значение профессиональной деятельности для человека и 

общества; мотивированного  на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни  

Достижению этих результатов способствуют следующие условия:  

• занимание старшеклассниками лидирующих позиций в организации школьного 

самоуправления, в организации внеучебной деятельности всей школы;  

• руководящая роль в деятельности волонтерских объединений, в организации и 

проведении различных социально значимых акций;  

• Осознанная подготовка  к выбору дальнейшего образовательного пути, 

профессиональное и жизненное самоопределение.  

«Классное руководство»  

Неотъемлемой частью школьного образования является социализация – процесс 

вхождения личности в общественную систему путём продуктивного разрешения 

конфликта между адаптацией,  приспособления к социальному окружению (Р. Мертон, 

Т. Парсонс) и самоактуализацией, самореализацией личности  (А. Маслоу, К. Роджерс). 

Разрешение этого конфликта происходит  в том числе, на уровне первичного 

коллектива (класса), который, по сути, является первой социальной общностью (после 

семьи), в которую входит ребенок.  ерез классный коллектив происходит включение 

ребенка вучебный процесс, в школьную жизнь, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, члена школьного сообщества,  

При этом  важно понимать,  что класс – это особое сообщество, в которое дети 

попадают далеко не по собственному желанию; важно учитывать особенности 

личности и индивидуального   стиля деятельности классного руководителя, благодаря  

чему в каждом классе складывается особая атмосфера, особые отношения, которые, 

собственно и формируют воспитательные возможности класса как первичного 

коллектива.    

Роль классного руководителя в решении задач воспитания – реализовывать 

потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы. Его основные функции:  

- координация образовательного процесса в классе;   

- обеспечение положительной динамики образовательных результатов 

каждого обучающегося;   
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- формирование классного коллектива как воспитательной среды, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка;   

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития и 

сохранения неповторимости личности, раскрытия потенциальных способностей, 

самоутверждения каждого обучающегося;   

- формирование у обучающихся нравственных ценностей и духовных 

ориентиров, активной гражданской позиции, навыков здорового образа жизни, 

бережного отношения к окружающей среде, трудовой мотивации, готовности к жизни 

и труду в современном быстро меняющемся мире;   

- организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности, в том числе, коллективной и индивидуальной 

творческой деятельности, вовлекающей учащихся в разнообразные коммуникативные 

ситуации;   

- гуманизация и гармонизация отношений между всеми участниками 

образовательного процесса, защита прав и интересов обучающихся;   

- развитие у обучающихся культуры межличностных отношений и умения 

взаимодействовать, работать в команде;  

- поддержка активного участия классных сообществ в жизни лицея.  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует следующие 

виды деятельности:  

• работу с коллективом класса;   

• индивидуальную работу с учащимися;  

• работу с учителями, преподающими в данном классе;   

• работу с родителями учащихся или их законными представителями.   

Работа с классным коллективом включает:   

• формирование классного коллектива как воспитательной среды, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе.   

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися -различных праздников, экскурсий, конкурсов.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе  

• развитие самоуправления на уровне класса.  

Индивидуальная работа с учащимися включает:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

использование данных психологической диагностики, беседы с родителями ученика и 

самим учеником, наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях; поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем, индивидуальное сопровождение детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (ОВЗ, социальные проблемы, и т.д.).   

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на выбор тех 

видов и форм дополнительного образования, внеурочной деятельности, которые 

помогут ребенку  в решении задач социализации; .  
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• коррекция поведения ребенка через беседы с ним, его родителями или 

законными представителями; включение в проводимые школьным психологом 

тренинги; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:   

• регулярные консультации классного руководителя с 

учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на  

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;   

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и отдельных учеников,  и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников;   

• привлечение учителей к участию в 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 семьями учащихся:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей;   

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;   

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы   

Функции классного руководителя по основным направлениям 

воспитательной работы:   

Направление «Познавательная деятельность»  

1. Изучение особенностей интеллектуального развития школьников, их учебных 
интересов и возможностей, разработка (совместно с учеником, его представителями, 

педагогами-предметниками) индивидуальной образовательной программы.  

2. Учет учебной успешности школьников (успеваемости), посещений и пропусков 
занятий, выявление причин нарушений дисциплины и отставания по отдельным 

учебным предметам. Для  оказания помощи в преодолении школьных трудностей 

развивать систему взаимопомощи учащихся, организовывать проведение 

дополнительных занятий, предметных кружков по интересам.  

3. Проведение совместно с учителями-предметниками специальных мероприятий, 

направленных на развитие мотивации учения школьников: конкурсов, викторин, 

мастер-классов, научных лабораторий  и т.д.  

Направление «Социализация»  
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1. Проведение диагностики взаимоотношений ребенка в семье, в классном и 
внеклассных коллективах, выявление проблем взаимоотношений и их коррекция 

(при необходимости)  

2. Развитие самоуправления в классе (конкретные формы выбираются в зависимости 
от возраста и социального опыта учащихся)  

3. Проведение социально значимых акций силами класса, а также включение класса в 
проведение социальных акций лицея;  

4. Развитие социальных и коммуникативных компетентностей школьников через 
проведение специальных тренингов, классных часов, встреч с интересными 

людьми.  

5. Изучение мнения руководителей внешкольных объединений об участии учащихся 
класса в их работе, создания ситуаций предъявление внешкольных успехов ребят в 

классе (концерты, конкурсы, награждение)  

6. Проведение экскурсий по культурным, природным,производственным  объектам, 
походов  выходного дня  с целью развития информированности о своей «малой 

Родине»  

7. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе.  

8. На основном и среднем общем уровне образования классный руководитель 
помогает ребятам в профориентационнойработе,  в решении проблем 

профессионального и жизненного самоопределения, проектировании дальнейшего 

образовательного маршрута: в выборе профиля обучения в старшем звене, 

образовательного учреждения для получения профессии и дальнейшего 

образования.   

Направление «Спортивно-оздоровительная деятельность»   

1. Совместно с психологом, медицинским работником осуществление 

мониторингафизического и психического здоровья учащихся класса и разработка 

программ коррекции здоровья детей в учебной и внеучебной деятельности.   

2. В случае необходимости - обсуждение на педагогических консилиумах в 

классесостояние здоровья отдельных учеников, разработка для них индивидуальных 

образовательных программ   

4. Организация активных форм развития и сохранения физическогоздоровья детей 
(соревнования, экскурсии, походы, спортивные праздники, олимпийские игры и т. д.), с 

участием родителей (законных представителей).  

5. Тесное сотрудничество с учителем физической культуры и привлечение его к 
участию в тематических консультациях для детей и родителей по проблеме сохранения 

физического здоровья детей.   

6.Сотрудничество с внешкольными учреждениями по предупреждению 

детского нездоровья.  

Направление «Духовно-нравственное развитие»  

1. Изучение приоритетных жизненных ориентиров и нравственных ценностей 
учащихся. Регулярное проведение классных часов по проблемам нравственности на 

всех возрастных этапах.  

2. Изучение с учащимися традиций и обычаев народов мира и страны, в которой 
проживают дети; традиций своей семьи, школы.  

3. Создание ситуаций, требующих оказания помощи больным и слабым, желание 
заняться благотворительностью, и реализация этой деятельности, развитие 

взаимопомощи в классе.   
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Направление «Организация продуктивного досуга»  
1. Изучение потребностей, интересов и желаний ребят в организации и проведении 

внеклассных мероприятий   

2. Проведение досуговых мероприятий на уровне класса, при участии и силами самих ребят, 

их родителей, создание определенных традиций (Дни рождения, календарные праздники, 

спортивно-оздоровительные мероприятия)  

3. Предоставление необходимой информации обучающимся и их  родителям о деятельности 
внешкольных и школьных учреждений, помощь в выборе;  демонстрация родителям 

достижений детей во внешкольной деятельности.  

4. Включение в проведение и организацию досуговых мероприятия детей с особыми 
возможностями здоровья, учет их возможностей и ограничений при организации 

досуговых мероприятий.  

5. Стимулирование  инициативы  и  достижений  учащихся  во 

внекласснойдеятельности.  

6. Содействие  включению коллектива класса в общешкольные события, мероприятия.  
«Основные школьные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников 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 

школе.  

Система ключевых общешкольных строится таким образом, чтобы в учебной 

четверти было 1-2 таких дела. Это позволяет им быть запоминающимися событиями в 

жизни детей и школы. Традиционно организуются следующие ключевые дела:  

1. Виват, лицей! –сентябрь-октябрь– серия событий, мероприятий, дел, 

связанных с празднованием Дня рождения лицея -19 октября.     

Завершается цикл празднованием Дня народного единства, в ходе подготовки к 

которому проводится Неделя истории и краеведения.  Одним из результатов этой недели 

должно стать открытие школьного музея истории Сибири  

2. Здравствуй, Новый год! (народная культура) -  серия праздников, событий, 

проектов и действий, посвященных подготовке к Новому году, а также знакомству с 

культурой разных народов  мира- ноябрь-декабрь.  

3. Патриоты России – серия событий, посвященных Дням воинской Славы – 

праздники песни и строя, конкурсы, Праздник отцов, и т.д.  

4. «Наука и творчество»-  научные конференции, олимпиады, конкурсы; 

творческие конкурсы (школьные театры, выставки детского художественного творчества и 

т.д.  

5. Так победим! – серия событий, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне, празднику мира и труда, окончанию учебного года. Проводятся 

различные, в том числе семейные  спортивные праздники и т.д.  

 

Ключевые общешкольные дела организуются и дают эффекты на нескольких 

уровнях:  

• Внешкольном  

• Внутришкольном  

• На уровне классов  

• На индивидуальном уровне  

На внешкольном уровне:  
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участие во всероссийских, краевых, городских, районных акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям.  

социальные проекты –разрабатываемые и реализуемые совместно с органами 

ученического самоуправления, школьниками и педагогами комплексы дел, 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления.  

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют  все классы школы.   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а также 

церемонии награждения учащихся, отличившихся в учебной, спортивной, художественно-

творческой, социальной и иных видах деятельности;   

. научные конференции, конкурсы, выставки, дающие возможность школьникам 

продемонстрировать свои успехи,   

. деятельность пришкольного лагеря, включающая в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, в органы самоуправления  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• реализация каждым классом собственной программы действий в рамках 

системы общешкольных ключевых дел.  

• целенаправленное включение и индивидуальное сопровождение участия в 

ключевых общешкольных делах обучающихся эксклюзивных групп (с нарушениями 

здоровья, воспитывающихся в неблагоприятных условиях, и т.д.)   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел.   

 На индивидуальном уровне:   

• создание условий (возможностей) для приобретения каждым учащимся 

опыта участия в совместной социально значимой, одобряемой и признаваемой 

деятельности  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями;   

Для подготовки и реализации каждого ключевого дела создаётся Совет дела, в 

который входят представители школьной администрации, педагоги; представители 

органов ученического самоуправления и родительской общественности; представители от 
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классов, представители организацийпартнеров – в зависимости от содержания дела.  

Педагогический коллектив, классные руководители обеспечивают ротацию членов 

Советов дела таким образом, чтобы в течение учебного года каждый учащийся мог побыть 

членом Совета хотя бы одного дела.  

Деятельность на общешкольном уровне строится на основе календарного плана, 

утверждаемого с обязательным участием органа ученического самоуправления, 

родительской общественности, педагогического Совета лицея.  

Координирует работу  по реализации Программы ключевых дер, оценке их 

эффективности и коррекции ( в случае необходимости) заместитель директора по 

воспитательной работе.  

«Внешкольные мероприятия»  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организацииучебным 

предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

«Организация предметно – пространственной среды» 

В соответствии с современными представлениями, предметно – пространственная  

среда включает в себя следующие компоненты:   

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона;  

 организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска) 

государственного флага Российской Федерации;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества;  

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
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России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России;  

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;   

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника 

Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организацииили на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в общеобразовательной 

организации;   

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;   

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и  

т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; подготовку  и 

 размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций творческих  работ 

 обучающихся  в  разных  предметных  областях, демонстрирующих 

их способности, знакомящих с работами друг друга;   

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие;  

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;   

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);   

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности.   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

В лицее осуществляется проектирование образовательной среды лицея, которое 

включает:  

 мониторинг удовлетворенности средой всех субъектов образовательного 

процесса и принятие оперативных, тактических и стратегических решений по его 

результатам; 
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 обогащение предметно-пространственной среды: создание пространств для 

реализации различных видов деятельности:  спортивная площадка, доступная  населению 

микрорайона, школьный двор, пандусы, удобная мебель,  свободное пространство в 

классах, специализированные кабинеты и мастерские, библиотека. В перспективе-  

выделение  и обустройство специальных мест для детской социальной активности (Совета 

Лицеистов, РДДМ; коворкинг-центр); 

 эстетико-символическое наполнение школьного пространства:  проведение 

выставок, презентаций, обновление информации о текущих событиях в жизни  страны, 

города и лицея. 

 гуманизация отношений между всеми участниками образовательного 

процесса, мониторинг педагогического дискурса учителей, развитие способности к 

диалогическому взаимодействию  

 разработка совместно с органом ученического самоуправления Конституции  

(свода законов) Лицея, создание переговорных площадок между различными участниками 

образовательного процесса, активизация службы медиации в лицее; 

 внедрение современных информационных технологий обучения обеспечение 

доступности   информации, обновление работы сайта школы, активизация медиа-центра, 

возобновление деятельности лицейской газеты (в электронном, бумажном и стенном 

варианте) 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Одной из важнейших задач педагогов лицея, является формирование у родителей 

педагогической базы и повышение их педагогической культуры. Повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:   

– как источника родительского запроса к лицею на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности лицея;  

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).  
Работа в Учреждении по данному направлению строится на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и  

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 единство педагогического просвещения спедагогическим п    

самообразованием родителей(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательностьк родителям 

(законным представителям); 

 принцип добровольности  

 принцип конфиденциальности  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 
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 приоритета  семьи  родителей  (законных  представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  

 управление взаимодействием детей и родителей  

 гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей  

 обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса  

 многообразие форм работы с родителями  

 стимулирование родителей к сотрудничеству  

Формы работы с родителями: 

 встречи за «круглым столом»;  

 родительские тематические собрания (в классе, общешкольные по 

параллелям);  

 индивидуальные встречи «разговор по душам», консультирование  

родителей (индивидуальная работа с отдельной семьей или представителем семьи, которая 

позволяет разобраться в конкретной ситуации и принять правильное решение);  

 дискуссии, в основе которых лежат конкретные педагогические  ситуации, 

пережитые родителями  

 родительская конференция «Мы вместе», конференции отцов;   

 встречи с директором лицея;  

 психолого-педагогические консультации;  

 психологические тренинги, направленные на гармонизацию детско- 

родительских отношений;  

 тематическое консультирование (работа с семьями, где дети  переживают 

одну и ту же проблему);  

 родительский лекторий для различных групп риска (неполные семьи,  

многодетные,  малообеспеченные,  родители  опекаемых  детей,  семьи 

неблагополучные в социально-педагогическом отношении.);  

 просвещение через интернет путем создания специального сайта для  

родителей, на котором они могли бы находить интересующие их материалы по проблемам 

образования и воспитания;  

 анализ педагогического опыта, включающий в себя обсуждение  содержания 

научно-популярных и методических пособий по проблемам семьи и семейного 

воспитания;  

 деловые игры, направленные на формирование навыков быстрого  принятия 

педагогически верных решений.  

 день открытых дверей;  

 письменный телефон доверия;  

 совместное проведение досуга детей и родителей:  

 праздники  (День семьи);  
 конкурсы (участие в школьных, районных, городских и краевых  мероприятиях, 

конкурсах);  

 творческие выставки;  
 привлечение родителей к организации каникул;  

 посещение семьи;  

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
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 организация исследования родителями (целенаправленного изучения)  

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей;  

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,  

врачами и т. п.);  

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей,  

обучающихся, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих  

проектов решения актуальных задач помощи ребенку;  

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания  собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных  

способов решения задач семейного воспитания;  

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного  

ученического класса;  

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и  

партнерами в воспитании и социализации детей.  

Практическая работа педагогов с родителями детей реализуется через коллективные 

и индивидуальные формы взаимодействия: - психолого-педагогическое просвещение;  

- родительско - педагогический анализ (изучение семьи с целью выявления ее 

возможностей по воспитанию своих детей, анализ промежуточных и конечных 

результатов их совместной деятельности);  

- родительское соучастие в работе педагога (формирование активной педагогической 
позиции родителей);  

- родительское сотворчество.  
«Социально значимая деятельность обучающихся: (самоуправление, 

волонтерство, школьный медиацентр, общественные объединения)»  

Важнейшим источником и показателем качества  воспитания в лицее является 

степень развития  социально значимой деятельности учащихся, которая может 

осуществляться в различных формах: самоуправление, волонтерство, школьный 

медиацентр, общественные объединения.  

Детское самоуправление  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета Старшеклассников, в состав которого 

входят представители «Движения первых», отряда ЮИД. Совет Старшеклассников создан 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел 
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(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям 

«Движения первых» – личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (командиров классов), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;  

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 школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

Детские общественные объединения  
Действующие на базе лицея первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Движение первых». Воспитание в 

первичном отделении общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Движение первых» осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – 

Совет РДДМ,  подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий;  
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 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности прессцентра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел).  

Волонтерство 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

На базе лицея организован событийный волонтерский центр.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного 

волонтерского центра следующим образом  

На внешкольном уровне: 
• участие школьников в организации культурных, спортивных,  

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в 

работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

• участие школьников в организации культурных, спортивных,  

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, 

городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,  

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений;  

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с  

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на 

лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;  

• участие школьников (с согласия родителей или законных  

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в 

регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

На уровне школы: 
• участие школьников в организации праздников, торжественных  

мероприятий, встреч с гостями школы;  
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• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них  

праздников, утренников, тематических вечеров;  

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории  

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 

уход за малыми архитектурными формами).  

Школьный медиацентр  
В лицее действует школьный медиацентр. На занятиях ученики изучают не только 

азы журналистики, но и приобретают опыт реализации социально-значимых проектов, 

навыки разработки стенгазет, плакатов, тематических сборников. Ребятам предоставляется 

возможность попробовать себя в роли писателей, корреспондентов, блогеров и выразить 

свои чувства, переживания в письменной или устной форме, а также продемонстрировать 

свое творчество ровесникам через работу с фотографией, иллюстрациями и видео.  

Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации. В 

процессе подготовки статей и видеороликов школьники общаются с разными людьми, что 

способствует развитию коммуникативной культуры учащихся. Все эти знания и умения в 

дальнейшем могут быть использованы для достижения собственных целей обучающихся.   

Цель объединения – развитие коммуникативных качеств учащихся, поддержка 

творческой самореализации школьников.  

Школьный медиацентр объединяет школьников 10-18 лет. Обучающие занятия в 

смешанной разновозрастной группе позволяют ученикам изучать одну тему, выполняя 

различные по степени сложности задания.   

Учащиеся занимаются 3 раза в неделю. Для лучшего усваивания материала занятия 

носят как индивидуальный, так и групповой характер.  

«Профилактика и безопасность» 

ЦЕЛЬ: обеспечить условия для  целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

школы, оказанию действенной и незамедлительной психолого-педагогической помощи 

всем  оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

ЗАДА И:  

• организация раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в  
социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительной причине занятия, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования;  

• систематическая работа с семьями, недобросовестно исполняющими  
свои родительские обязанности по воспитанию детей, принятие к ним мер 

общественного воздействия и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;  

• привлечение в общедоступные спортивные секции, технические  
кружки, клубы по интересам безнадзорных, склонных к асоциальным поступкам  и к 

правонарушениям несовершеннолетних;  

• обеспечение координации деятельности всех субъектов профилактики  
в отношении учащихся школы;  

• организация воспитательных мероприятий, направленных на  
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;  

• формирование навыков здорового образа жизни и пропаганда вреда  
курения, алкоголизма, наркотиков;  

• формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного  
сознания и поведения для снижения социально-психологической направленности в 

обществе.  

Организационная работа  
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Сверка списков обучающихся, неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, ОДН, КДН и 

ЗП. Формирование банка данных на этих учащихся  

Оформление уголка «Ваши права, дети!»  

Планирование и информационное обеспечение социально-педагогической службы  

Сбор информации о детях и семьях,  состоящих на разных формах учета, формирование 

банка данных. Оформление карт сопровождения учащихся поставленных на учет  

Выявление и учет обучающихся требующих повышенного  педагогического внимания.  

Изучение потребностей о занятости обучающихся в кружках,  и секциях учреждения 

дополнительного образования  

Изучение потребностей в дополнительном образовании на территории единого 

образовательного пространства  

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на разных 

формах учета.  

Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся  группы риска. Обследование 

условий жизни опекаемых детей.  

Заседание совета профилактики по плану  

Работа по микроучастку школы:  

- выявление и учет детей, подлежащих обучению в школе;  

- обследование семей детей,  оказавшихся в трудной жизненной ситуации и имеющих 

риск социального сиротства в целях защиты их прав  

Оперативное информирование и предоставление статистического материала по состоянию 

преступности среди обучающихся ОУ  

Проведение месячников, дней профилактики  

Дни инспектора в школе  

Организация работы по правовому просвещению в школе  

Работа инспектора по охране прав детства  
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Деятельность по программе всеобуча:  

- контроль за посещаемостью занятий;  

- участие в общерайонных рейдах;  

- организация работы по месту жительства с целью выявления детей в возрасте от 6 – 

15 лет не получивших общее образование  

Организация работы по вовлечению учащихся в УДО  

Организация диагностической и коррекционной работы  

Участие в формирование районного банка  данных детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении.  

Организация летнего отдыха обучающихся  

Участие в районных, городских  профилактических мероприятиях  

 

Профилактическая работа с классом  

Проведение профилактических тематических классных часов  

Классные часы по формированию правовой культуры, толерантной личности  

Кинолектории по профилактики детской преступности, правонарушений, бродяжничества  

Организация встреч с инспектором ОДН, специалистами служб и ведомств системы 

профилактики  

Социализация детей и подростков  

Месячник по профилактике:  

- правонарушений среди учащихся;  
- молодежь выбирает жизнь;  

Индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб и ведомств системы 

профилактики, медицинских работников  

День здоровья  

Диагностическая и коррекционная работа в соответствии с планом  

деятельности социально-педагогической службы  

Конкурс на лучший правовой класс  

Развитие детского самоуправления в классах  

Организация системы спортивных мероприятий  

Реализация проекта «Школа – правовое пространство»  

 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися стоящими на  
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разных формах учета  

Изучение личности и составление плана индивидуально-профилактической работы на 

учащихся стоящих на ВШУ и ОДН  

Индивидуальные профилактические беседы с подростками  

Работа специалистов  по изучению личностных особенностей обучающихся и выявление 

причин:  

- неадекватного поведения;  

- дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и неуспеваемости ; - 

изучение семейных взаимоотношений; - социального окружения учащихся.  

Выполнение ФЗ «Об образовании» контроль за посещением и подготовкой уроков  

Вовлечение учащихся состоящих на разных формах учета, в кружки, секции, УДО, ДЮСШ   

Занятия по адаптации, коррекции поведения с обучающимися, нуждающимися в этом  

Вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность через реализацию программ 

и программных мероприятий.  

Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, инспектора ОДН  

Организация каникулярного времени, в том числе летнего отдыха обучающихся. 

Трудоустройство на работу.  

Рассмотрение персональных дел на заседании совета профилактики  

Обеспечение детей находящихся в социально опасном положении горячим питанием, 

учебниками из фонда школьной библиотеки, летними путевками в летний оздоровительный 

лагерь.  

Организация  встреч с инспектором ОДН и специалистами служб и ведомств системы 

профилактики.  

 

Профилактическая работа с родителями.  

Ранняя профилактика семейного неблагополучия  

Работа на микроучастке школы. Посещение обучающихся на дому с целью обследования  

социально-бытовых условий проживания,  контроля за семьей и ребенком (согласно ФЗ 

РФ№ 120), оказание помощи семье.  

Проведение цикла профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание 

детей.  

Выявление семей находящихся в СОП. Формирование банка данных по семьям. Работа с 

семьями (согласно ФЗ РФ № 120)  

Психолого-педагогические консультации для родителей.   

Диагностика семейного воспитания (анкетирование, тестирование)  

Психологические часы для родителей: тренинги, информационные часы.  

Дни открытых дверей для родителей  
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Индивидуальные семейные консультации  

Организация  психолого-педагогического  просвещения  родителей  через 

родительский всеобуч.  

Проведение родителей к проведению общественно-значимых мероприятий, экскурсий, 

походов.  

 

Работа с педагогами  

Индивидуальные консультации педагогов  

Учебно-просветительская работа.  

Работа психолого-педагогического консилиума  

Заседания МО классных руководителей «Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия», «Взаимодействие социального педагога и классного руководителя по 

работе с детьми группы риска»  

 

Профилактика наркомании, негативных привычек, ЗПП  

Совещание при зам директоре по ВР: «Планирование работы по профилактике наркомании, 

негативных привычек. Организация взаимодействия служб и ведомств системы 

профилактики  

Изучение  отношения детей к проблемам наркомании, ЗПП,   

Информирование участников образовательного процесса  по вопросам профилактики 

наркомании, ЗПП, через беседы, изданий пресс-центра школы, спец. бюллетеней, 

информационного стенда.  

Участие в городских и  районных конкурсах, акциях по профилактики  

 тение и обсуждение публикаций СМИ по означенной проблеме  

Встречи  со  специалистами  во  время  проведения  месячников,  дней 

профилактики  

Видеолектории  по  проблеме  профилактике  наркомании,  негативных  

привычек, ЗПП  

Месячник «Молодежь выбирает жизнь»  

Школьный конкурс на лучшую творческую работу, направленную против вредных 

привычек: за здоровый образ жизни  

Работа по пропаганде физической культуры и спорта (по плану  

Конкурсы и выставки рисунков, плакатов по пропаганде здорового образа жизни.  

Классные часы нравственности  

День здоровья  

 

Диагностическая и методическая работа.  



 
64 

 

Диагностика  

Организация мониторинга социального состава обучающихся школы и их семей  

Психодиагностика особенностей личности  и социальной ситуации развития детей, 

склонных к девиантному поведению  

Диагностика семейного воспитания (анкетирование, тестирование  

 

« Социальное партнерство» 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.);  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;   

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение. 

« Профориентация»  

Жизненное и профессиональное самоопределение – важнейшая задача, которую 

должен решить молодой человек к окончанию школы. Эта задача постулируется как 

основной личностный результат образования на уровне основного и среднего общего 

образования.  

При этом важно, что  к моменту окончания школы подлинного профессионального 

самоопределения не происходит, происходит в большинстве случаев выбор и 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута: выбор уровня и направления 

продолжения образования.   

Профессиональное самоопределение – процесс сложный, длительный и  требует 

решения нескольких задач:  

• формирование уважения к труду, осознание  определяющей роди труда в жизни 
человека и общества  

• осознания необходимости  непрерывного образования  в современном обществе;  
• развитие способности делать осознанный ответственный выбор  
• информированность  о  мире  профессий  и  возможности 

профессионального образования  

• информированность о тех действиях, которые необходимо предпринять для 
получения делаемого образования.  

Профориентационная работа в лицее строится с учетом следующих принципов:   

1. Систематичность и преемственность.   
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2. Дифференцированный подход к учащимся в зависимости от уровня 

сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости.   

3. Оптимальное сочетание групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями.   

4. Взаимосвязь школы, семьи, учебных заведений, Центров профориентации 

молодежи, общественных молодежных организаций, образовательных учреждений 

послешкольного образования.  

5. Связь профориентационной работы с потребностями современного 

общества.  

Профориентационная работа в лицее является задачей всего педагогического 

коллектива в целом, включая администрацию, ,психологическую службу, учителей-

предметников. Классный руководитель в этом случае берет на себя функцию 

организатора, координатора деятельности.  

Функции этих служб:  

Администрация: создает условия внутри школы (расписание, часы, курсы, 

программы); обеспечивает связи с внешними партнерами (образовательные учреждения, 

предприятия, работодатели), создание достаточного количества образовательных 

профилей, специализированных классов;  

Психологическая служба: диагностика интересов, склонностей, способностей; 

проведение тренингов на развитие способности к выбору, развитие коммуникативной и 

социальной компетентности; индивидуальное консультирование.  

Учителя-предметники: связь учебного предмета с производством, с жизнью; 

развитие профессионально значимых качеств и способностей.  

Классный руководитель: индивидуальное сопровождение; работа с родителями.  

Специалист-профориентатор: экскурсии, организация профессиональных проб на 

разных уровнях; информирование о мире профессий, об имеющихся учреждениях 

профессионального и высшего образования и правилах поступления в них.  

Вся профориентационная работа проводится по этапам (образовательным уровням) 

Этапы профориентационной работы.  
 

Этап   Задачи  Формы профориентационной работы  

Учащие 

ся 10-11 

классов 

Период  уточнения  

социальнопрофессиональ ного 

статуса. Наиболее остро 

встают вопросы о выборе 

профессии, учебного 

заведения и выборе 

подготовительных курсах 

Основной акцент 

необходимо делать на 

ценностносмысловую сторону 

самоопределения 

Дискуссии, круглые столы, Посещение 

ВУЗов и предприятий, экскурсии в 

колледжи Участие в проекте 

«Профобразование без границ» Участие в 

чемпионате WorldSkills разных 

компетенций  

Большую помощь нам оказывают 

родители. В общешкольном родительском 

комитете работает комиссия 

«Профориентация».  лены этой комиссии 

проводят конкурсы рисунков, сочинений: 

«Профессии моих родителей», «Моя 

любимая профессия»; организуют 

выставки, экскурсии на предприятия, 

круглые столы. Профессиональный выбор, 

сделанный с учетом таких факторов, как 

запрос рынка труда, требования профессии 
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к человеку и его индивидуальным 

особенностям, является важнейшим 

условием успешного освоения профессии, 

гармоничного вхождения в трудовую 

деятельность,  

формирования конкурентноспособного 

профессионала. Поддерживая связь с 

выпускниками, убеждаемся в правильности 

проведения профориентационной работы. 

 

 

2.3.4.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

2.3.4.1 Кадровое обеспечение  

В целях эффективной реализации воспитательной деятельности МАОУ ЛИЦЕЙ №1 

обеспечена следующими кадрами: заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, руководители структурных 

подразделений, преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги дополнительного образования, 

учителя, выполняющие функции классного руководителя, педагоги, реализующие курсы 

внеурочной деятельности. Для кадрового потенциала школы характерна стабильность 

состава. Большинство педагогов — специалисты с большим опытом педагогической 

деятельности.  

В отношении молодых специалистов выстроена система методической помощи и 

наставничества. В целях повышения профессиональной активности классных 

руководителей, а также методического сопровождения педагогов, не имеющих опыта 

классного руководства и начинающих эту деятельность впервые, в школе создано 

методобъединение классных руководителей. На заседаниях рассматриваются вопросы 

планирования, организации КТД, организации каникул, летней оздоровительной кампании, 

вопросы безопасности, профилактики правонарушений, работы с документацией, 

диагностики, ученического самоуправления, работы с родителями, участия в районных, 

городских мероприятиях и акциях.  

Формами работы Совета являются: семинары, круглые столы, творческие отчёты 

классных руководителей; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, 

презентации; изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта, 

тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, 

семинары; методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм". В работе 

объединения принимают участие и другие специалисты (педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор), разрабатывая тематические сообщения и доклады по 

различным темам: - «Проектирование и реализация воспитательных программ»; - 

«Конфликтные ситуации: причины, способы разрешения, профилактика»; - «Современные 

педагогические технологии по развитию ученического самоуправления»; - «Регулирование 

поведения обучающихся для обеспечения безопасности образовательной среды» и др. Все 

классные руководители лицея включены в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность. 

2.3.4.2 Нормативно-методическое обеспечение  

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ ЛИЦЕЙ №1 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения. Школьные 

нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности размещены на 

официальном сайте лицея.  

Ссылка на локальные нормативные акты: 

http://lyc1.edu.ru/content/39 
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2.3.4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия 

(описываются эти условия) у нас все они есть. 

Особыми задачами воспитания для всех групп, обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителейдефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

В лицее №1 обучаются дети с особыми потребностями разных нозоологических 

групп: ЗПР, ТНР, НОДА, дети с РАС, дети с интеллектуальными нарушениями. 

Обучение детей организуется по АООП НОО в рамках инклюзивного образования – 

совместно с обучающимися, осваивающими ООП НОО 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с особыми 

потребностями является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителяначальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ГПМПК, ИПР. 

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с особыми потребностями — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ  Лицей №1 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ предусматривает решение следующих задач: 
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. 

сиспользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольнойсоциальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды 

 

Для развития духовно-нравственного воспитания обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального общего образования ставятся следующие задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического 
воспитание); 
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 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФОПобучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимсяс ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическомразвитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной психологомедико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР 

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  
Меры поощрения необходимы для того, чтобы создатьв лицееблагоприятный 

микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия обучающихся в их 

деятельности и содействуют укреплению демократических начал.  

Применение мер поощрения, установленных в Лицее 1 основано на следующих 

принципах: 

– единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

 – гласности; 

 – поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

 – стимулирования эффективности и качества деятельности; 

 – взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

Учащиеся поощряются за: 

 – успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

 – победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

 – большую общественную работу; 

 – постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

 В лицее применяются следующие виды поощрений: 

 – объявление благодарности; 

– объявление благодарности с записью в дневник; 
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– награждение «Почетной грамотой» Учреждения;  

– направление благодарственного письма родителям;  

– награждение ценным подарком; 

– размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи», в сети 

интернет (вконтакте, телеграмм, сайт лицея); 

 – награждение краевыми, муниципальными, и городскими почетными грамотами; 

 – Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;  

– Похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и 

классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором 

обучается школьник.  

Все другие виды поощрений производятся директором лицея, который издает приказ 

по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей. При этом 

представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную работу 

должно обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение учащихся 

класса.  

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: 

доводятся до сведения классных коллективов; объявляются на линейках параллельных 

классов, печатаются в сети интернет. Они также объявляются на классных и 

общешкольных родительских собраниях. Все поощрения фиксируются в портфолио 

учащегося. 

 

2.3.4.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ организуемого в лицее воспитательного процесса проводится с целью 

определения  его эффективности и внесения необходимых корректив. Анализ 

осуществляется ежегодно силами  участников образовательного процесса с привлечением 

(при необходимости и по решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

В качестве экспертов  образовательной организации выступают:  

• зам.директора по воспитательной работе  

• учителя-предметники  и  классные  руководители  высокой 

квалификации,  

• представители родительской общественности  

• социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования  

• Представители органа ученического самоуправления.  

• Организаторы воспитательной работы от каждой образовательной ступени.  

   Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в лицее, являются:   

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на оценку прежде всего влияния организуемого 

воспитательного процесса на развитие обучающихся;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, на изучение 

качественных показателей воспитания – удовлетворенность качеством воспитания 

участников образовательных отношений, содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами, результативность 

воспитания;   

- принцип развивающего характера анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности  

учреждения: постановки цели и задач, планирования своей воспитательной работы, 



 
71 

 

подбора видов, форм и содержания воспитания;  - принцип разделенной ответственности за 

результаты воспитания, в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами. Анализ воспитательной работы  проводитсяна основе мониторинга с 

использованием анкет, опросников, матрицы SWOT-анализа.   

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного 

процесса являются следующие:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

Показателем, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с социальным педагогом (педагогом-психологом). Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, психологическая диагностика, 

мониторинг включенности каждого ученика в мероприятия по воспитанию, проводимые на 

разных уровнях воспитательного процессам в лицее.  

Внимание педагогов при анализе сосредоточивается на следующих вопросах:  

- какие  прежде существовавшие  проблемы  личностного  развития  школьников 

удалось решить за минувший учебный год;   

- какие проблемы решить не удалось и почему;  
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.   

Показатель качества результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников:   

- положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 
учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ;   

- высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-практических 

конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской деятельности; низкий процент заболеваемости и пропусков 

занятий; отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних; низкий процент 

травматизма.  

 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
 Воспитательная деятельность педагогов. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью лицея. Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

психологическое анкетирование лицеистов и родителей.  Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете лицея.   

Внимание при этом анализе сосредотачивается на вопросах, связанных с:  - качеством 

проводимых общелицейских ключевых дел;   

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;  
- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков;   
- качеством существующего в лицее ученического самоуправления;  - качеством 

функционирующих на базе лицея детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;   
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- качеством профориентационной работы лицея;   
- качеством работы лицейских медиа;  
- качеством организации предметно-эстетической среды лицея;  - качеством 

взаимодействия лицея и семей лицеистов.  

Показатели качества воспитательной деятельности педагогов:  

- Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют высшую и 
первую квалификационные категории.   

- Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в определении цели 
и задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности.   

- Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для лицеистов детсковзрослые 
общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения с 

учащимися.  

- Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми 
взрослыми людьми.  

3.  Управление  воспитательным  процессом  в  образовательной 

организации.  
 Показатель качества управления воспитательным процессом в образовательной 

организации:   

- Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив.  - 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением.   

- Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в лицее, о 

своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности.   

- Администрацией лицея создаются условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации.   

- педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие выплаты).   

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 
Показатель качества ресурсного обеспечения воспитательного процесса в 

образовательной организации:   

- в лицее имеются необходимые условия для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты,  

медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.);   

- техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса 

соответствует требованиям   

- существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды образовательной организации является основой, на которой каждый талантливый, 

творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие результаты 

деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного 

уровня.  

 Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. Выявленные проблемы и пути 

решения проблем в результате анализа, могут быть решены посредством реализации 

программы воспитания.   

2.3.5. Программа коррекционной работы.  
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

 Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление и удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медикопедагогического сопровождения обучающимся с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии);  

- использование адаптированных образовательных программ основного общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий;   

 - соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; - 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь.  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

 - создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе.   
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени среднего общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9. 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.). 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 
124-ФЗ). 

2.3.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 
Цель программы коррекционной работы: разработать систему комплексной 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

 Цель определяет задачи:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 - создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

 - коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

-реализовывать комплексное  психолого-медико-социальное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ Лицей №1 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 - проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Содержание программы коррекционной работы определяют, как общедидактические 

принципы, так и специальные, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ:  

  -  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

  - Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает создание условий для 

формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на 

сохранные анализаторы; 

   -  Принцип комплексности. Принцип предполагает, что преодоление нарушений 

должно носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 
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совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

   - Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

  - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

  - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии.  

  - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 2.3.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов. 
 Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

 - Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера 

и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально-психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

  - Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 - Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  
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 - Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания индивидуально-ориентированных направлений 

работы. 

Направление 

работы 

Основное содержание Ответственные 

 

Диагностическая 

работа 

Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Педагог-психолог 

Проведение комплексной социально-

психологопедагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-психолог 

Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей. 

Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся. 

Педагог-психолог 

Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка. 

Классный 

руководитель 

Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-психолог 

Мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ 

среднего общего образования 

Классный 

руководитель, 

Педагог-психолог, 

учителя- 

предметники 

Коррекционно-

развивающая 

работа. 

Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; 

выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями 

Педагог-психолог 

Организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 
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Коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер 

Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии 

Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний. 

Развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции 

Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения. 

 

Педагог-психолог 

классный 

руководитель 

учителя-

предметники 

Формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях. 

Учитель 

информатики, 

педагог-психолог 

Социальная защита подростка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса. 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, 

отбора и адаптации содержания предметных 

программ. 

Педагог-психолог 

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

Педагог-психолог 

Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

Педагог-психолог 
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способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников 

Классный 

руководитель 

Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Педагог-психолог 

 

Диагностическая работа:  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Октябрь 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования) 

Октябрь - 

ноябрь 

Определение уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

Получение 

объективной 

информации об 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

В течение 

года 
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эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам  

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.). 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики 

 

Коррекционно-развивающая работа:  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника 

Сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

2.Проведение 

коррекционноразвивающих 

занятий. З.Отслеживание 

динамики развития ребенка. 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических программ 

в течение года 

 

Консультативная работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки проведения 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

Рекомендации, 

приёмы, 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

В течение года 
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выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

консультации 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года 

 

2.3.5.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для реализации требований к психолого-коррекционной работе (ПКР) 

обозначенных в ФГОС СОО, создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями также входят следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно:  

I Этап: Информационно-аналитический 

(сбор и анализ информации). Август-

сентябрь учебного года 

• Оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых 

образовательных потребностей.  

• Оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы 

школы 

II Этап: Организационно- исполнительский 

(планирование, организация, координация). 

В течение учебного года 

• Организация особого 

образовательного процесса, имеющего 

коррекционно-развивающую 

направленность.  

• Организация процесса 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей 

III Этап: Контрольно-диагностический 

(диагностика коррекционно- развивающей 

образовательной среды). Май учебного года 

• Констатация степени соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка 

IV Этап: Регуляция и корректировка.Июнь 

учебного года. 

• Внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 
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условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Для реализации ПКР в лицее создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-

социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-медико-

социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, медицинским работником), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов 

при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). Медицинская поддержка и сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в лицее осуществляются медицинским работником (медицинской 

сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

Медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, консультирует педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет классный руководитель. Классный 

руководитель (совместно с педагогом-психологом, социальным педагогом  и заместителем 

директора по воспитательной работе) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Основными формами работы 

классного руководителя в данном направлении являются: тематические классные часы, 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, 

логопедом, педагогами предметниками, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками, педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 
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Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В 

реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Реализация системы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).  

 

2.3.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников МАОУ Лицей №1.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. Во внеучебной внеурочной 

деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами 

и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации. При реализации содержания коррекционной работы 

рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, 

особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на  методических 

объединениях рабочих групп и др. Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.   

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 - составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, с общественными организациями; 

 - сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.3.5.5. Требования к условиям реализации программы.  

Организационные условия.  

Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую подготовку по 

вопросам введения и реализации ФГОС СОО. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, 

включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий или путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально 

на основании рекомендаций специалистов.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).  

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся. 

 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

Психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

Специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  Здоровьесберегающие 

условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
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психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);   

 Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях;  

Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

При организации дистанционного обучения обеспечивается оснащение их 

комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития 

обучающихся с ограниченным возможностям здоровья в сотрудничестве с 

муниципальными службами.  

Информационное обеспечение.  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

- преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени образования; 

 - обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 - способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

 

2.3.5.6. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

 Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

- Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики 

их особых образовательных потребностей;  

- Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ОВЗ;  

- Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;  

- Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу среднего общего образования;  

- Достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП СОО;  

- Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с ОВЗ; 

 - Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 

 В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. 
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 Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.

  Личностные результаты:  

 - Сформированная мотивация к труду;  

- Ответственное отношение к выполнению заданий; 

 - Адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

- Сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;  

- Умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 - Понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- Понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

- Осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

- Ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты:  

- Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

- Овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 - Самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания;  

- Ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 - Овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

 - Определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

 На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
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курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

мета предметной основе. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

- Освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

 - Освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 

 - Освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

  Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

 Необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 

коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку 

педагоги специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий 

систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

 Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. Итоговая аттестация является 

логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ 

среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. Увеличивается продолжительность 

единого государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 

экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях.  Обучающиеся, не прошедшие 

итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего 

общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацие.й 

 

2.3.5.7 Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования  
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Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

- Индивидуальное 

 - Групповое  

- На уровне класса  

- На уровне школы 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 - Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

 - Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.  

- Развитие экологической культуры. 

 - Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 - Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

 - Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

 - Выявление и поддержка одарённых детей. 

 - Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.  

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

 - Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде 

сверстников.  

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

Основные формы сопровождения: 

 - Консультирование 

 - Развивающая работа  

- Диагностика 

 - Профилактика 

 - Коррекционная работа 

 - Экспертиза 

 - Просвещение  

План диагностических мероприятий, направленных на определение особенностей 

статуса обучающегося, которые могут проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года. 

 

№

 п/п 

Название методики Автор(ы) 

методики 

Возрастно 

й диапазон 

методики 

Форма 

проведения 

Периодичность 

проведения 

Диагностика обучающихся  

1

. 

Мониторинг 

исследования 

зрелости 

познавательной 

деятельности 

Стандартные 

прогрессивные 

матрицы 

Равена 

15-18 лет Индивидуально 1 раз в год 

период 

адаптации 

учащих 10-х 

классов 

2

. 

Многофакторный 

опросник личности 

Тест 

структуры 

Кеттела 

15-18 лет Индивидуально По запросу. 

Диагностика педагогов  

1

. 

Анкета «Учитель 

ученик» на 

выявление 

межличностных 

взаимоотношений 

учащихся к 

С.В 

Дубровина 

15-18 лет Групповая 1 раз в начале 

чебного года. 
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учителю 

Диагностика родителей  

1 Методика «Дом» Т.Я 

Андрущенко 

 Индивидуально По запросу 

 

План коррекционно-развивающей работы  

Субъект Направление работы Форма 

проведения 

Периодичность 

проведения 

С кем 

проводи

тся 

Коррекционно-развивающая работа 

 Цикл тренинговых занятий 

по развитию мотивации к 

достижению успеха «Все 

что тебя касается» 

групповая 1 раз в год 10-11 

классы 

Психопросвещение и психопрофилактика 

Обучающиеся Лекторий 

«Психологическое 

сопровождение подготовки 

к ЕГЭ». 

групповая По запросу 11 

классы 

 Дискуссия на тему: «Как 

бороться со стрессом. 

групповая По запросу 10-11 

классы 

Педагоги Выступление на малом 

педагогическом совете по 

10 классам на тему 

Адаптация учащихся в 10- 

классе 

  1 раз в 

год по 

плану 

Родители (или 

законные 

представители) 

«Как помочь ребенку 

успешно сдать экзамены». 

Групповая 1 раз в год Родител

и 10 -11 

классов 

 

Эффективность разработанной модели психолого-педагогического сопровождения 

будет подтверждена если специалист: 

 - грамотно и на высоком профессиональном уровне реализовал работу по 

психопрофилактике, т.е. как осуществлялась работа по предупреждению возможного 

неблагополучия в психологическом и личностном развитии ребенка;  

- участвовал в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

ребенка; 

 - принимал активное участие в приобщении участников образовательного 

пространства к психологическим знаниям;  

- отслеживал систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

 - разрабатывал индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на 

основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 - показывал психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС; 

 - оказывал психолого-педагогическую помощь родителям детей, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

3.1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

3.1.2. Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

3.1.3. 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. 

3.1.4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3.1.4.1. Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

3.1.4.2.  асть федерального 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. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, 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 

обучающихся. 

3.1.4.3. 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).  

3.1.4.4. 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).  

3.1.4.5. Федеральный учебный план 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубле

нный 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б  

Литература Б У 
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Родной язык  

и родная литература 

Родной язык  Б  

Родная литература Б  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б У 

Второй 

иностранный язык 

Б  

Общественно-

научные предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  

 Индивидуальный 

проект 

  

Дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся 

  

 

3.1.4.6. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности») и предусматривать изучение не менее 2 учебных 

предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области.  

3.1.4.7. В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

учебный план может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на 

углубленном уровне. При этом образовательная организация самостоятельно распределяет 

количество часов, отводимых на изучение учебных предметов. 

3.1.4.8. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность изучения государственных языков республик Российской Федерации из числа 

языков народов Российской Федерации. Изучение родного языка и родной литературы 

осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.1.4.9. Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по 

заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.1.4.10. Лицей обеспечивает реализацию учебных планов естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, универсального профилей 

обучения.  
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3.1.4.11. При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-

научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов 

на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности и за 

счёт посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта.  

3.1.4.12. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

3.1.4.13. Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации.  

3.1.4.14. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа.  

Учебный план на 2023-2024 учебный год с графиком промежуточной аттестации 

является приложением к ООП СОО. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.2.1 Пояснительная записка 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив 

расширение общекультурного кругозора обучающихся. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешное освоение его содержания; 

- включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- развитие социальной активности и желания реального участия в общественно 

значимых делах;  

- создание пространства для межличностного, межвозрастного общения;  

- усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 

идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей 

человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах 

гражданской ответственности и диалога культур. 
Внеурочная деятельность в МАОУ Лицей № 1 организуется по следующим 

направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья учащихся, помогает им освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 
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- Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей 

в жизненной практике. 

- Социальное направление помогает старшеклассникам освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

- Общекультурное направление ориентирует ребят на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, педагог-

психолог, учителя по предметам).  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: деятельность 

ученических сообществ, экскурсии, проекты, конференции, олимпиады, посещение театров 

и музеев, диспуты, волонтерская деятельность, соревнования, конкурсы, акции, поисковые 

и научные исследовании, общественно-полезные практики, образовательные игры, 

общешкольные праздники и пр. 

Координирующую роль выполняют заместители директора, педагоги, 

ответственные за реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в выходные и 

каникулярные дни и проводится в зависимости от направления деятельности: на 

спортивных площадках Лицея и в спортзалах, кабинетах информатики, Библиотечно-

информационном центре. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной, в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность организована с учетом 

социокультурных особенностей, общешкольных традиций, интересов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 минут. Начало занятий 

внеурочной деятельности осуществляется с понедельника по субботу во второй половине 

дня по окончании учебного процесса в соответствии с расписанием, а также может 

осуществляться в выходные и каникулярные дни.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели 

используется значительно больший объём времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет 680 часов, что не превышает максимального 
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допустимого объема – 700 часов. Количество недель, отведенных на внеурочную 

деятельность составляет 34 недели. Недельный объем внеурочной деятельности равен 10 

часам (часы внеурочной деятельности, дополнительного образования). 
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3.2.2. Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

среднего общего образования 

Направление развития личности 

 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

 

Класс/ Объем внеурочной деятельности, час 

 

Наименование Структура и 

состав 

10 класс 11 класс Всего  

неделя год неделя год неделя год 

Спортивно-

оздоровительное  

Секции  Секция волейбола 1 34 1 34 2 68 

Секция баскетбола 1 34 1 34 2 68 

Сообщество  Сдаем ГТО 0,5 34 0,5 34 1 34 

Воспитательные 

мероприятия 

Спартакиады, олимпиады, экскурсии, 

тематические учения и тренировки, 

занятия в спортивном зале и на свежем 

воздухе, беседы, соревнования, 

подвижные игры, тематические 

конкурсы, концерты, собрания, 

классные часы 

0,5 17 0,5 17 1 34 

Социальное Сообщество  Клуб «Волонтер» 0,5 17 0,5 17 1 34 

Первичное отделение РДШ 0,5 17 0,5 17 1 34 

Участие в городском проекте «Сетевая 

школа старшеклассников 

Участие в школьном Самоуправлении 

(Совет Лицеистов) 

Участие в социальных акциях  

0,5 

 

 

 

 

17 0,5 17 1 34 

Общеинтеллектуальное  

 

 

Курсы  

 

 

Клуб проектов «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

0,5 17 0,5 17 1 34 

Элективный курс «Россия – мои 

горизонты» 

1 34 1 34 2 68 

Исследовательская деятельность, 

практическая работа в лабораториях 

КрасГМУ имени профессора В. Ф. 

Войно-Ясенецкого, КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

1 35 1 34 2 68 
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Воспитательные 

мероприятия 

Подготовка и участие в лицейской, 

районной, региональной, 

всероссийской Научно-практической 

конференции, интеллектуальные игры, 

квесты, викторины, диспуты, 

проектная и исследовательская 

деятельность, предметные недели, 

конкурсы, олимпиады. 

Поездки и экскурсии в естественно-

научные музеи, зоопарки, биопарки, 

заповедники 

0,5 17 0,5 17 1 34 

Духовно-нравственное  Курсы  «Разговоры о важном» 1 34 1 34 2 68 

Классные часы «Судьба и Родина едины», «Уроки 

мужества», «Памятные и 

знаменательные даты истории 

России», «История государственных 

праздников», «В тебе взрослеет 

гражданин», « то мы ценим в людях», 

« то значит владеть собой?» 

0,5 17 0,5 17 1 34 

Воспитательные 

мероприятия 

Акции: «Письмо солдату», 

«Армейский чемодан», «Летопись 

победы», «Вахта памяти», «Подарок 

Защитнику Отечества», «Мы помним!» 

«Блокадный хлеб».  

Митинг у памятника 

В.П.Мирошниченко.  

Экскурсии: краеведческий музей, 

музеи народного творчества, 

этнографический музеи, выставочные 

залы (в том числе организация 

виртуальных экскурсий), дома – музеи 

известных Сибиряков и.т.д. 

Фестиваль патриотической песни 

0,5 17 0,5 17 1 34 
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Общекультурное Воспитательные 

мероприятия  

Классные часы: «Только тогда 

очищается чувство, когда 

соприкасается с красотой», «В союзе с 

красотой», «Сибирские страницы», 

«Красота вокруг нас» и др. 

Экскурсия: в краеведческий музей, в 

художественный музей им. В.И. 

Сурикова, литературный музей. 

Организация «зрительского марафона» 

– коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных 

музеев с коллективным обсуждением 

0,5 17 0,5 17 1 34 

Итого  10 340 10 340 18 680 

 



 
98 

 

3.2.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для учащихся 10-11 классов на 2023-2024 учебный год 

МАОУ Лицей № 1. 

Начало учебного года  01.09.2023г. 

Окончание учебного года 25.05.2024г. (пятница) – 10 классы, 11 классы – в 

соответствии с расписанием ГИА 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

Продолжительность 

учебного периода 

I четверть – с 01.09.2023г. по 27.10.2023г. 

II четверть – со 06.11.2023г. по 30.12.2023г. 

III четверть – с 09.01.2024г. по 22.03.2024г. 

IV четверть – с 04.04.2024г. по 24.05.2024г. 

Продолжительность 

рабочей недели 

6 дней 

Сменность занятий Одна смена 

Продолжительность урока 40 минут 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы: с 28.10.2023г. по 05.11.2023 г. (9 

дней); 

Зимние каникулы: с 31.12.2023г. по 08.01.2024г. (9 дней); 

Весенние каникулы: с 23.03.2024г. по 31.03.2024г. (9 

дней). 

Летние каникулы: с 26.06.2024г. по 31.08.2021г. (98 дней). 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Март-апрель (в соответствии с графиком СтарГрада) по 17 

мая 2024 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС ООО. Укомплектованность штатов составляет 

100%. Уровень квалификации работников МАОУ Лицей № 1 г. Красноярска для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В МАОУ Лицей № 1 разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения согласно квалификационным 

характеристикам, представленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, профессиональными стандартами 01.001 

«Педагог» (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «8» октября 2013г. № 544н), 01.002 «Педагог-психолог» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 

N 514н), 01.003 «Педагог дополнительного образования (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 августа 2022 года 

N 652н). 

В условиях модернизации российского образования особенно актуальной 

становится проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов 

образовательной деятельности. В школе ведется активная работа по освоению, внедрению 

современных развивающих технологий обучения и трансляции опыта по их применению. 

Важным направлением в работе методической службы является диагностика 

состояния кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная 
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деятельность школы во многом зависит от педагогического коллектива. Среди основных 

слагаемых успешного осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить 

готовность педагогического коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий 

уровень их профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно, в 

инновационном режиме Большинство педагогов школы владеют приемами и методами 

современного обучения, вовлекают учащихся в совместную познавательную, проектную 

деятельность и учебно-исследовательскую работу. 

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ставят учителя перед необходимостью 

непрерывного образования, в том числе и самообразования. 

Эта задача требует от администрации ОУ создания профессиональной 

компетентностной среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт 

деятельности, постоянно совершенствоваться. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Должность Должностные обязанности Количеств о 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактически

й уровень 

квалификац

ии 

Руководитель 

образовательно

го 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно - 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление». 

«Менеджмент»

, «Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 
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области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно- методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов Организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса 

2/2 Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент»

, «Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления, 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

Высшее 

педагогиче

ское 

образовани

е 
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педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности 

социализации, осознанного 

выбора и 

освоенияобразовательных 

программ 

54/54 Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствующ

ей 

преподаваемом

у предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательно

м учреждении 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

воспитанников с учетом 

специфики курсов основ 

1/1 Высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

Высшее 

педагогичес

кое 
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жизнедеятельн

ости 

безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной подготовки; 

организует, планирует и 

проводит военные сборы. 

профессиональ

ная подготовка 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или ГО и стаж 

работы по 

специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональ

ное (военное) 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 3 лет. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессиональ

ное 

образование  

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Высшее 

педагогичес

кое 
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без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность обучающихся 

и 

3/3 Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование в 

области, 

соответствующ

ей профилю 

кружка, 

секции, студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

Высшее и 

среднее 

педагогичес

кое 

образование 
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профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

«Образование 

и педагогика» 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональ

ное 

(педагогическо

е 

библиотечное) 

образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

 

Информация о педагогических работниках образовательной организации по 

реализуемой основной образовательной программе.  

Реализацию образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивает команда из 54 педагога, из которых 13 педагогов с первой квалификационной 

категорией, 37 педагогов с высшей квалификационной категорией, 5 педагогов с учёной 

степенью.   

При формировании системы повышения квалификации администрацией школы 

учитываются анализ кадровой ситуации, результаты диагностики профессиональных 

затруднений, потребности педагогов в саморазвитии и перспективный план повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников. 

План аттестации и повышения квалификации  

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения реализующего основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ, а также путем 

самообразования. 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 

профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 

• удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в 
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приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования; 

• помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Система обучения педагогических кадров в образовательной организации включает 

в себя четыре взаимодополняющих этапа. 

1 этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педагогических технологий, форм и методов организации образовательных отношений; 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в 

педагогической практике тех или иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация 

практических умений в использовании современных педагогических технологий, в 

организации образовательных отношений; 

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса 

осуществляется через систему: 

педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические 

вопросы модернизации российского образования; 

методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов; 

заседаний предметных кафедр, где рассматриваются частные методические вопросы 

различных образовательных областей; 

заседаний методического совета, где идет системное информирование, обучение 

руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- на индивидуальных и групповых занятиях; 

- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений 

в использовании современных педагогических технологий осуществляется через: систему: 

- открытых уроков; 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года», «Самый 

классный классный» ит.д.); 

- мероприятий по обобщению опыта. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

предусматривает также активное участие педагогов в инновационной деятельности. 

Учителями лицея осуществляется инновационная деятельность по реализации системно-

деятельностного подхода в обучении, проблемно-диалогического обучения. Приложение 

Программа повышения квалификации. 

 

3.3.2 Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
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процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения инклюзивного образования. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню среднего общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

- Индивидуальное 

 - Групповое  

- На уровне класса  

- На уровне школы 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 - Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 - Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

- Развитие экологической культуры 

 - Дифференциация и индивидуализация обучения 

 - Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 - Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 - Выявление и поддержка одарённых детей 

 - Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения  

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

 - Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде 

сверстников  

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления Основные формы 

сопровождения 

 - Консультирование 

 - Развивающая работа  

- Диагностика 

 - Профилактика 

 - Коррекционная работа 

 - Экспертиза 

 - Просвещение  

План диагностических мероприятий, направленных на определение особенностей 

статуса обучающегося, которые могут проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года. 

 

№ 

п/п 

Название методики Автор(ы) 

методики 

Возрастной 

диапазон 

методики 

Форма 

проведения 

Периодичность 

проведения 

Диагностика обучающихся  

1. Мониторинг 

исследования 

Л.А 

Васильева; 

15-18 лет Групповая 1 раз в год 

период 
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интеллектуального 

развития, 

мотивации. 

Тест 

структуры 

КОТ 

адаптации 

учащих 10-х 

классов 

2. Многофакторный 

опросник личности 

Тест 

структуры 

Кеттела 

15-18 лет Индивидуально По запросу. 

Диагностика педагогов  

1. Анкета «Учитель-

ученик» на 

выявление 

межличностных 

взаимоотношений 

учащихся к учителю 

С.В 

Дубровина 

15-18 лет Групповая 1 раз в начале 

чебного года. 

Диагностика родителей  

1 Методика «Дом»  Т.Я 

Андрущенко 

 Индивидуально По запросу 

 

План коррекционно-развивающей работы  

Субъект Направление работы Форма 

проведения 

Периодичность 

проведения 

С кем 

проводи

тся 

Коррекционно-развивающая работа 

 Цикл тренинговых занятий 

по развитию мотивации к 

достижению успеха 

«Формула успеха» 

групповая 1 раз в год 10-11 

классы 

Психопрсовещение и психопрофилактика 

Обучающиеся Лекторий 

«Психологическое 

сопровождение подготовки 

к ЕГЭ». 

групповая По запросу 11 

классы 

 Дискуссия на тему: «Как 

бороться со стрессом. 

групповая По запросу 11 

классы 

Педагоги Выступление на малом 

педагогическом совете по 

10 классам на тему 

Адаптация учащихся в 10- 

классе 

  1 раз в 

год по 

плану 

Родители (или 

законные 

представители) 

«Как помочь ребенку 

успешно сдать экзамены». 

Групп овая 1 раз в год Родител

и 10 11 

классов 

 

 Эффективность разработанной модели психолого-педагогического сопровождения 

будет подтверждена если специалист: 

 - грамотно и на высоком профессиональном уровне реализовал работу по 

психопрофилактике, т.е. как осуществлялась работа по предупреждению возможного 

неблагополучия в психологическом и личностном развитии ребенка;  

- участвовал в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

ребенка; 
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 - принимал активное участие в приобщении участников образовательного 

пространства к психологическим знаниям;  

- отслеживал систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

 - разрабатывал индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на 

основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 - показывал психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС; 

 - оказывал психолого-педагогическую помощь родителям детей, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменынение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда - от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
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оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательное учреждение: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта на среднем уровне и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 
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разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) средняя 

Статья расходов 2018 2019 2020 

Заработная плата 71880,2 74876,4 77837,0 

Начисления на оплату труда 21724,6 22719,9 23632,7 

Оплата услуг связи 80,8 73,8 73,8 

Транспортные услуги 45 46 264,1 

Коммунальные услуги (отопление, 

электроэнергия, водоснабжение) 
7436,1 8233,9  

Услуги по содержанию имущества 4637,2 7174,5 6709,3 

Прочие услуги 4686,8 7029,7 4265,8 

Приобретение оборудования, 1095,70 1231,5 1811,1 

Мебели и предметов длительного 

пользования 

1038,5 462,7 347,3 
Учебники 3150,5 3040,5 3412,7 

 

В процессе анализа результатов деятельности системы образования и 

образовательных учреждений важное значение придается целевому эффективному 

использованию и сохранности финансовых средств для достижения высоких результатов и, 

прежде всего для повышения качества образования. Именно оно сейчас включается в 

состав главных задач образования. 

.В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» поставлена задача 

доведения средней заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций общего образования до средней заработной платы в соответствующем 

регионе. 

Средняя заработная плата сотрудников школы за 2020 год 38105,51 руб., 

педагогических работников 38320,40 руб. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-техническая база МАОУ Лицей № 1 г. Красноярска соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, созданы и установлены:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

- специализированны кабинеты для реализации учебной и внеурочной 

деятельности по физике, химии, биологии с необходимым оборудованием; 
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- кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с конференц-залом, читальным залом, 

кабинетом открытого доступа в Интернет и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый зал; 

- два спортивных зала, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

- гардероб, санузлы; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

Материально-техническое оснащение кабинетов 

Компоненты оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется 
в наличии 

1.Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
средней школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты: 
должностные инструкции учителя, паспорт 
учебного кабинета, рабочие программы по 
предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
по предметам 

Имеются, 
систематизированы,  

1.2.3. Аудиозаписи, СD-диски по содержанию 
учебных предметов 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства во всех учебных 
кабинетах  

Имеются по всем 
предметам. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
химия, биология, физика. 

Обеспечено в полном 
объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 
кабинетах 

Обеспечено в полном 
объёме. 
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Виды учебных 
помещений 

Необходимое оборудование и оснащение % оснащенности 

Учебный (предметный) 
кабинет средней школы: 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты: 
должностные инструкции учителя, паспорт 
учебного кабинета, рабочие программы по 
предметам. 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предметам 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебных предметов 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства во всех учебных 
кабинетах (паспорта кабинетов прилагаются) 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
химия, биология, физик 
1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 
кабинетах 

Имеются, 
систематизированы,  
Имеются по всем 
предметам. 
 
 
Обеспечено в полном 
объёме. 
Обеспечено в полном 
объёме. 

Кабинеты физики 
 (103, 211) 

Интерактивная доска с проектором, компьютер, 
демонстрационное и лабораторное 
оборудование в соответствии с учебным 
планом по дисциплине, ученическая мебель, 
аудиторная доска, лаборантская 

100% 

Кабинет химии (313) Интерактивная доска с проектором, компьютер, 
демонстрационное и лабораторное 
оборудование в соответствии с учебным 
планом по дисциплине, ученическая мебель, 
аудиторная доска, вытяжной шкаф, 
лаборантская 

100% 

Кабинет биологии (312) Интерактивная доска с проектором, компьютер, 
демонстрационное и лабораторное 
оборудование в соответствии с учебным 
планом по дисциплине, ученическая мебель, 
аудиторная доска, вытяжной шкаф, 
лаборантская 

100% 

Кабинеты информатики 
(206, 208, 209) 

Компьютеры, интерактивная доска, проектор 100% 

Спортивные залы (2) Спортивный инвентарь для игровых видов 
спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол), 
оборудование для спортивной гимнастики 

100% 

Учебные аудитории (33 
ауд.) 

33 аудитории с АРМ учителя, включая 
интерактивную доску и проектор, ученическая 
мебель, аудиторная доска 

100% 

Библиотека Библиотека укомплектована необходимым 

оборудованием: 10 компьютеров, телевизор, 

приставка к телевизору DVD, МФУ, проектор, 

интерактивная доска, ксерокс. 

фонд библиотеки составляет 65798 экз., из них 

50467 экз. - учебники, 15331 экз. - 

художественная, научно-популярная, 

методическая, справочная литература, 34 

наименования  периодических изданий  

100% 
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Актовый зал 200 посадочных мест, проектор, 
мультимедийное оборудование, музыкальное 
оборудование 

100% 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса оценено на основе СанПИН 2.4.2.2821-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда школы; 

предметная информационно-образовательная среда; информационно-

образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на съемных носителях информации; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

исполнения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов школы; подготовка программ формирования 

ИКТ- компетентности работников школы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные 

журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта и др.); результаты выполнения 

аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей. 
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