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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП

СОО) муниципального общеобразовательного учреждения «Музыкально-эстетический
лицей имени Альфреда Гарриевича Шнитке» Энгельсского муниципального района
Саратовской области (далее – лицей) разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования к структуре основной образовательной программы и является
нормативно-правовым документом лицея.

ООП СОО полностью соответствует Положению об основной образовательной
программе лицея, рассмотрена Управляющим советом, педагогическим советом и
утверждена директором лицея.

Данная программа   рассчитана на 2 года, состоит из следующих разделов:
● целевой раздел, который определяет общее назначение цели, задач и

планируемых результатов реализации основной образовательной программы основного
общего образования, а также отражает способы достижений данной цели и результатов;

● содержательный раздел, который определяет общее содержание основного
общего образования и включает программы, ориентированные на достижение
образовательных результатов, в том числе личностных, предметных и метапредметных
для классов, реализующих ФГОС;

● организационный раздел, который определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также условия реализации основной образовательной
программы.

МОУ «МЭЛ им. А.Г.Шнитке» (далее - лицей) является единственным
общеобразовательным учреждением в Энгельсском муниципальном районе,
развивающим уникальный музыкальный природный талант обучающихся, актерские и
художественные способности своих воспитанников.

В музыкально -эстетическом лицее ведется обучение по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусства:

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы:
1. «Фортепиано»
2. «Струнные инструменты»
3. «Народные инструменты»
4. «Духовые и ударные инструменты»
5. «Инструменты эстрадного оркестра»
6. «Живопись»
7. «Хоровое пение»
8. «Музыкальный фольклор»
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы:
1. «Инструментальное исполнительство»
2. «Вокальное искусство»
3. «Основы изобразительного искусства»
4. «Основы хореографического искусства»
5. «Композиция»
6. «Фольклорное искусство»
Услуги дополнительного образования предоставляют преподаватели лицея и

профессорско-преподавательский состав Саратовской государственной консерватории
им. Л.В.Собинова.
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Идея интеграции общего и дополнительного образования основана на стремлении,
во-первых, разработать креативную модель образовательных услуг, а во-вторых, создать
оптимальные условия для создания образовательной системы, способствующей
интенсивному творческому развитию художественно одаренных детей, их раннему
самоопределению и самореализации через творчество.

Лицей имеет статус
● регионального и муниципального ресурсных центров по работе с одаренными

детьми.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего

образования являются:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных
планов, готовность к самоопределению;

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и
состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы среднего общего образования
предусматривает решение следующих задач:

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную
программу;

– обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального
образования;

– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
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– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни
обучающихся.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.

Основная образовательная программа формируется на основе
системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное,
познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их
деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования
образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе
(ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:
цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования;
форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания,
освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их
родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы
образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может
быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии,
методы и приемы работы.

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат
и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для
саморазвития творческого потенциала личности.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей
каждого обучающегося.

Основная образовательная программа формируется с учетом
психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций,
мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности
руководствоваться ими в деятельности;

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и
связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового
и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности,
реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее
место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы,
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим
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образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и
становятся действенными;

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к
способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических
проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории;

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением
требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в
формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к
фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности,
или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления
личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского
возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на
будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность
личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями,
интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового
возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается
становление основных биологических и психологических функций, необходимых
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное
самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых,
сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов
государственно-общественного управления образовательной организацией.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего
общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного
уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования,
профессиональной деятельности и успешной социализации.

Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах
ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности
народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися
образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС
СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с
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учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной
программы среднего общего образования на базовом или углубленном
уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего
общего образования.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему

здоровью, к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы;

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь
в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к

Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, правовая и политическая грамотность;

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям;

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре:

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального
и академического благополучия обучающихся:

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым

можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт
и т.д.);

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

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» появляются еще две группы результатов: результаты базового
и углубленного уровней.

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа
результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в
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отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших
данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий,
ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока
«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять
динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей
для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений
и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования
методов и инструментария данной предметной области;

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей
для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной
области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится
данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и
взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений,
характерных для изучаемой предметной области;

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной
области;

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит
возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник
научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник
получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом
возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.

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

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык,

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и
диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности
(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты,
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
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– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации);

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной
и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее
в текстовый формат;

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного

выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть

взаимосвязь между ними;
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,

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

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории
русского языкознания;

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного
функционального стиля;

12



– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на

основе знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе

текстов (в том числе художественной литературы).

Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,

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

опыт, а именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность
художественного мира произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития
и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и
средства раскрытия и/или развития их характеров;

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения),
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны,
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или
закрытым финалом);

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
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– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и
культурно-исторической эпохе (периоду);

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,
исторических документов и т. п.);

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как
интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
– об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или

течений;
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии,

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или
именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы

в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета;
– в устной и письменной форме анализировать:
• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик

и практик чтения;
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром,

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и
др.);

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая
версия интерпретирует исходный текст;

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и
современном литературном процессе, опираясь на:

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих
литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты
направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном),
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знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и
взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов,
сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков,
литературных героев, а также названий самых значительных произведений;

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их
появления;

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях
восприятия произведений читателями в исторической динамике;

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт
самостоятельного чтения):

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и
взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы,

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и др.).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества,
в том числе в сети Интернет;

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения,
в том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков
XIX–XXI вв.;

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях
литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях,
конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик,
содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде
научных докладов и статей в специализированных изданиях.

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

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

Выпускник научится:
∙ использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
∙ использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
∙ создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

∙ выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
∙ подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и

выбранного профиля обучения;
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правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений
при построении текста;

∙ сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста;

∙ использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

∙ анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

∙ извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;

∙ преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
∙ выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
∙ соблюдать культуру публичной речи;
∙ соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;

∙ оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
∙ использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник получит возможность научиться:
∙ распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь

между ними;
∙ анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,

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

∙ комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве
и выразительности русского языка);

∙ отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;

∙ использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;

∙ иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;

∙ выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;

∙ дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

∙ проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;

∙ сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
∙ создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
∙ соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
∙ соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
∙ соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной

и официально-деловой сферах общения;
∙ осуществлять речевой самоконтроль;
∙ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе

знаний о нормах русского литературного языка;
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∙ использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

∙ оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).

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

на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках

изученной тематики;
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,

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

– выражать и аргументировать личную точку зрения;
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной

тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика)
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

– передавать основное содержание прочитанного/
увиденного/услышанного;

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

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.

Аудирование
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики с четким нормативным произношением;

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным
произношением.

Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
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Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в

раздел «Предметное содержание речи»;
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком,

по словообразовательным элементам и контексту;
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year);

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since,
during, so that, unless;

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were
you, I would start learning French);

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I
forgot to phone my parents);

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

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
– использовать косвенную речь;
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
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– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение

какой-либо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную

фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных

коммуникативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с

поставленной задачей/вопросом.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением,

не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами

пунктуации.
Лексическая сторона речи
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– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative

form) как эквивалент страдательного залога;
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time

you did smth;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional

3);
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения

регулярных действий в прошлом;
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either

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

различия в сложных предложениях.
Выпускник на углубленном уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение

какой-либо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную

фактическую информацию;
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность,

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая

предположения о возможных последствиях;
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее

аргументами и пояснениями;
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных

коммуникативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с

поставленной задачей/вопросом;
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях
повседневного общения.

Чтение
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– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров
и отвечать на ряд уточняющих вопросов;

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного
характера;

– делать выписки из иноязычного текста;
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в

рамках изученной тематики;
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного

акцента;
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе

применительно к новому языковому материалу.
Орфография и пунктуация
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок,

затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя

их в соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с

управлением;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и

различия в сложных предложениях;
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным

местоимением;
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и

предположения (might, could, may);
– употреблять в речи инверсионные конструкции;
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed

Conditionals);
– употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими

их значение (intesifiers, modifiers);
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– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и
Future Continuous;

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и

неофициального общения;
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и

заканчивая соответствующим выводом;
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и

минусы различных позиций;
– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне

изученной тематики.
Чтение
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства

художественной выразительности;
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
– определять замысел автора.
Письмо
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной

и/или исследовательской деятельности.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей

интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных

в рамках интересующей тематики;
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную

терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а

также наречие nevertheless;
– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
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– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления
(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и
инфинитивом;

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I
seen…  /Barely did I hear what he was saying…);

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect,
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.

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

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового

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

из раздела дидактических единиц;
– определять последовательность и длительность исторических событий,

явлений, процессов;
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших

исторических событий;
– представлять культурное наследие России и других стран;
– работать с историческими документами;
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую

характеристику; 
– критически анализировать информацию из различных источников; 
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями,

явлениями, процессами, персоналиями;
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму

как источники информации;
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
– читать легенду исторической карты;
– владеть основной современной терминологией исторической науки,

предусмотренной программой;
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по

исторической тематике;
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и

существующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности
и понимать роль России в мировом сообществе;

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу
мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 
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– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими
и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,
заполнять контурную карту;

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки
исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории
России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание
исторических фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
– применять полученные знания при анализе современной политики России;
– владеть элементами проектной деятельности.

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

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении

проблем человечества;
– определять количественные и качественные характеристики географических

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических
процессов и явлений;

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций;

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий;

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности
для жизни человека;
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– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в
странах и регионах мира;

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей;

– характеризовать географию рынка труда;
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и

миграции населения стран, регионов мира;
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей

хозяйства отдельных стран и регионов мира;
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов

мира;
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического

развития, используя показатель внутреннего валового продукта;
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных

источников информации в современных условиях функционирования экономики;
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных

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

развитие мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде;

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
– переводить один вид информации в другой посредством анализа

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

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической
обстановки отдельных стран и регионов мира;

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические
проблемы;

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям,
протекающим в географической оболочке;

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,
влияющих на безопасность окружающей среды;

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под

влиянием международных отношений;
– оценивать социально-экономические последствия изменения современной

политической карты мира;
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов

мира;
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
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– анализировать основные направления международных исследований
малоизученных территорий;

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение
глобальных проблем человечества.

Экономика
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего

общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
– Определять границы применимости методов экономической теории;
– анализировать проблему альтернативной стоимости;
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и

характеризовать ее;
– иллюстрировать примерами факторы производства;
– характеризовать типы экономических систем;
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках

производства.
Микроэкономика
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи;
– строить личный финансовый план;
– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и

покупателей;
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности

доступных ресурсов;
– анализировать собственное потребительское поведение;
– определять роль кредита в современной экономике;
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и

предложения;
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и

предложение;
– приводить примеры товаров Гиффена;
– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской

деятельности;
– приводить примеры российских предприятий разных

организационно-правовых форм;
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек

производства;
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики

государства;
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
– сравнивать виды ценных бумаг;
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– анализировать страховые услуги;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– приводить примеры эффективной рекламы;
– разрабатывать бизнес-план;
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
– называть цели антимонопольной политики государства;
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.
Макроэкономика
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических

моделей;
– указывать основные последствия макроэкономических проблем;
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
– различать сферы применения различных форм денег;
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование

величины денежной массы;
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
– приводить примеры, как банки делают деньги;
– приводить примеры различных видов инфляции;
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
– применять способы анализа индекса потребительских цен;
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики

государства;
– различать виды безработицы;
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения

уровня безработицы;
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика
– Объяснять назначение международной торговли;
– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном

уровне;
– различать экспорт и импорт;
– анализировать курсы мировых валют;
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный

курс;
– различать виды международных расчетов;
– анализировать глобальные проблемы международных экономических

отношений;
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом

развитии общества;
– объяснять особенности современной экономики России.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
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– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию,
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные
заключения и оценочные суждения;

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической
точки зрения, используя различные источники информации;

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки

зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач,

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).

Микроэкономика
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;
– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой
основе собственные заключения и оценочные суждения;

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах
по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки
зрения;

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие

типичные жизненные ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Макроэкономика
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и

налогово-бюджетную политику, используемую государством для стабилизации
экономики и поддержания устойчивого экономического роста;

– использовать нормативные правовые документы при выполнении
учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных
макроэкономических задач;
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– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для
практической деятельности и повседневной жизни;

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической
точки зрения;

– использовать приобретенные знания для решения практических задач,
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других
экономик;

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России;

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие
типичные макроэкономические ситуации;

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных
экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от
второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из
неадаптированных источников;

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,
различным аспектам социально-экономической политики государства.

Международная экономика
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично
обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической
точки зрения, используя различные источники информации;

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических,

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и
мировой экономики;

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной
деятельности творческого и поискового характера;

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие
типичные жизненные ситуации;

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по
данному учебному предмету;

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли
государства в современном мире.

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

образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
– выделять содержание различных теорий происхождения государства;
– сравнивать различные формы государства;
– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их

место в общей структуре;
– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
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– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях
права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для
эффективной реализации своих прав и законных интересов;

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и
элемента культуры общества;

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем
(семей);

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными
нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;

– характеризовать особенности системы российского права;
– различать формы реализации права;
– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие

правопорядка и законности в Российской Федерации;
– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений,

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления
нарушенных прав;

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации;

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;
– характеризовать систему органов государственной власти Российской

Федерации в их единстве и системном взаимодействии;
– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять

его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;
– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы

Российской Федерации;
– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру
Правительства Российской Федерации;

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов
Российской Федерации;

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов
законодательной инициативы;

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ

конституционного строя Российской Федерации;
– определять место международного права в отраслевой системе права;

характеризовать субъектов международного права;
– различать способы мирного разрешения споров;
– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и

контроля в области международной защиты прав человека;
– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
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– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных
ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;
– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и

правоотношения в сфере гражданского права;
– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
– различать формы наследования;
– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;
– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия

регистрации и расторжения брака;
– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
– выделять права и обязанности членов семьи;
– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений;
– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового

договоров;
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры

правовыми способами;
– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за

них;
– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к
уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;
– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего

права на жилище;
– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного,

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права
правоотношений;

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов;

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной

власти;
– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования

права;
– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому

нигилизму;
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– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам
принятия, по порядку принятия и изменения;

– толковать государственно-правовые явления и процессы;
– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и

правовых систем других государств;
– различать принципы и виды правотворчества;
– описывать этапы становления парламентаризма в России;
– сравнивать различные виды избирательных систем;
– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в

современных международных отношениях;
– анализировать институт международно-правового признания;
– выявлять особенности международно-правовой ответственности;
– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения

государств в рамках международного гуманитарного права;
– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав

человека в условиях военного времени;
– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды

страхования;
– различать опеку и попечительство;
– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров,

возникающих в процессе трудовой деятельности;
– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой

ситуации;
– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой

отчетности;
– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений

– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и

последствия;
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном
обществе;
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– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.

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

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,

аргументировать свои суждения, выводы;
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия

законов спроса и предложения;
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение

основных участников экономики;
– различать формы бизнеса;
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях

развития современной рыночной экономики;
– различать экономические и бухгалтерские издержки;
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе
РФ;

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для
экономики в целом и для различных социальных групп;

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

– определять причины безработицы, различать ее виды;
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в

области занятости;
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское
поведение;

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения
– Выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре

общества и направлениях ее изменения;
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,

раскрывать на примерах социальные роли юношества;
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;

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

санкции социального контроля;
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия

отклоняющегося поведения для человека и общества;
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной

ситуации с точки зрения социальных норм;
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры

способов их разрешения;
– характеризовать основные принципы национальной политики России на

современном этапе;
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,

влияющие на формирование института современной семьи;
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в

современном обществе;
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую

ситуацию в стране;
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного

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

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.

Политика
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического

воздействия;
– различать политическую власть и другие виды власти;
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами

политической деятельности;
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в

политике;
– раскрывать роль и функции политической системы;
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов

различных типов в общественном развитии;
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,

признаках, роли в общественном развитии) демократии;
– характеризовать демократическую избирательную систему;
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,

раскрывать ценностный смысл правового государства;
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном

обществе;
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;
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– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического

плюрализма в современном обществе;
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного

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

Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в

образовательные организации профессионального и высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав

человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
– характеризовать основные методы научного познания;
– выявлять особенности социального познания;
– различать типы мировоззрений;
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в

понимании природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и

аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
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– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и
представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).

Экономика
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
– выявлять противоречия рынка;
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и

производителя;
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
– раскрывать фазы экономического цикла;
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в современных условиях;
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных

конфликтов;
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности
в современном мире;

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

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

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;

– выделять основные этапы избирательной кампании;
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного

самоуправления;
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– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;

– характеризовать особенности политического процесса в России;
– анализировать основные тенденции современного политического процесса.

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

разных сферах общественных отношений;
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и

государства;
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия

закону;
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Базовый уровень

«Проблемно-функциональные результаты»
Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
Цели
освоения
предмета

Для использования в повседневной
жизни и обеспечения возможности
успешного продолжения образования по
специальностям, не связанным с
прикладным использованием
математики

Для развития мышления, использования
в повседневной жизни
и обеспечения возможности успешного
продолжения образования по
специальностям, не связанным с
прикладным использованием
математики

Элементы
теории
множеств и
математиче
ской логики

− Оперировать на базовом уровне
понятиями: конечное множество,
элемент множества, подмножество,
пересечение и объединение
множеств, числовые множества на
координатной прямой, отрезок,
интервал;

− оперировать на базовом уровне
понятиями: утверждение, отрицание
утверждения, истинные и ложные
утверждения, причина, следствие,
частный случай общего
утверждения, контрпример;

− находить пересечение и объединение
двух множеств, представленных
графически на числовой прямой;

− строить на числовой прямой
подмножество числового множества,
заданное простейшими условиями;

− распознавать ложные утверждения,
ошибки в рассуждениях,          в том
числе с использованием
контрпримеров.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

− использовать числовые множества
на координатной прямой для
описания реальных процессов и
явлений;

− проводить логические рассуждения в
ситуациях повседневной жизни

− Оперировать понятиями: конечное
множество, элемент множества,
подмножество, пересечение и
объединение множеств, числовые
множества на координатной
прямой, отрезок, интервал,
полуинтервал, промежуток с
выколотой точкой, графическое
представление множеств на
координатной плоскости;

− оперировать понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные и ложные
утверждения, причина, следствие,
частный случай общего
утверждения, контрпример;

− проверять принадлежность
элемента множеству;

− находить пересечение и объединение
множеств, в том числе
представленных графически на
числовой прямой и на координатной
плоскости;

− проводить доказательные
рассуждения для обоснования
истинности утверждений.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

− использовать числовые множества
на координатной прямой и на
координатной плоскости для
описания реальных процессов и
явлений;

− проводить доказательные
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни, при решении
задач из других предметов
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Числа и
выражения

− Оперировать на базовом уровне
понятиями: целое число, делимость
чисел, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, рациональное
число, приближённое значение
числа, часть, доля, отношение,
процент, повышение и понижение на
заданное число процентов, масштаб;

− оперировать на базовом уровне
понятиями: логарифм числа,
тригонометрическая окружность,
градусная мера угла, величина угла,
заданного точкой на
тригонометрической окружности,
синус, косинус, тангенс и котангенс
углов, имеющих произвольную
величину;

− выполнять арифметические
действия с целыми и
рациональными числами;

− выполнять несложные
преобразования числовых
выражений, содержащих степени
чисел, либо корни из чисел, либо
логарифмы чисел;

− сравнивать рациональные числа
между собой;

− оценивать и сравнивать с
рациональными числами значения
целых степеней чисел, корней
натуральной степени из чисел,
логарифмов чисел в простых
случаях;

− изображать точками на числовой
прямой целые и рациональные
числа;

− изображать точками на числовой
прямой целые степени чисел, корни
натуральной степени из чисел,
логарифмы чисел в простых
случаях;

− выполнять несложные
преобразования целых и
дробно-рациональных буквенных
выражений;

− выражать в простейших случаях из
равенства одну переменную через
другие;

− вычислять в простых случаях
значения числовых и буквенных
выражений, осуществляя

− Свободно оперировать понятиями:
целое число, делимость чисел,
обыкновенная дробь, десятичная
дробь, рациональное число,
приближённое значение числа,
часть, доля, отношение, процент,
повышение и понижение на заданное
число процентов, масштаб;

− приводить примеры чисел с
заданными свойствами делимости;

− оперировать понятиями: логарифм
числа, тригонометрическая
окружность, радианная и градусная
мера угла, величина угла, заданного
точкой на тригонометрической
окружности, синус, косинус,
тангенс и котангенс углов, имеющих
произвольную величину, числа е и π;

− выполнять арифметические
действия, сочетая устные и
письменные приемы, применяя при
необходимости вычислительные
устройства;

− находить значения корня
натуральной степени, степени с
рациональным показателем,
логарифма, используя при
необходимости вычислительные
устройства;

− пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;

− проводить по известным формулам
и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих
степени, корни, логарифмы и
тригонометрические функции;

− находить значения числовых и
буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и
преобразования;

− изображать схематически угол,
величина которого выражена в
градусах или радианах;

− использовать при решении задач
табличные значения
тригонометрических функций углов;

− выполнять перевод величины угла из
радианной меры в градусную и
обратно.
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необходимые подстановки и
преобразования;

− изображать схематически угол,
величина которого выражена в
градусах;

− оценивать знаки синуса, косинуса,
тангенса, котангенса конкретных
углов.

В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:

− выполнять вычисления при решении
задач практического характера;

− выполнять практические расчеты с
использованием при необходимости
справочных материалов и
вычислительных устройств;

− соотносить реальные величины,
характеристики объектов
окружающего мира с их
конкретными числовыми
значениями;

− использовать методы округления,
приближения и прикидки при
решении практических задач
повседневной жизни

В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:

− выполнять действия с числовыми
данными при решении задач
практического характера и задач из
различных областей знаний,
используя при необходимости
справочные материалы и
вычислительные устройства;

− оценивать, сравнивать и
использовать при решении
практических задач числовые
значения реальных величин,
конкретные числовые
характеристики объектов
окружающего мира

Уравнения и
неравенства

− Решать линейные уравнения и
неравенства, квадратные уравнения;

− решать логарифмические уравнения
вида log a (bx + c) = d и простейшие
неравенства вида log a x < d;

− решать показательные уравнения,
вида abx+c= d (где d можно
представить в виде степени с
основанием a) и простейшие
неравенства вида ax < d (где d
можно представить в виде степени с
основанием a);.

− приводить несколько примеров
корней простейшего
тригонометрического уравнения
вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg
x = a, где a – табличное значение
соответствующей
тригонометрической функции.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

− составлять и решать уравнения и
системы уравнений при решении
несложных практических задач

− Решать рациональные,
показательные и логарифмические
уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения,
неравенства и их системы;

− использовать методы решения
уравнений: приведение к виду
«произведение равно нулю» или
«частное равно нулю», замена
переменных;

− использовать метод интервалов для
решения неравенств;

− использовать графический метод
для приближенного решения
уравнений и неравенств;

− изображать на
тригонометрической окружности
множество решений простейших
тригонометрических уравнений и
неравенств;

− выполнять отбор корней уравнений
или решений неравенств в
соответствии с дополнительными
условиями и ограничениями.
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В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:

− составлять и решать уравнения,
системы уравнений и неравенства
при решении задач других учебных
предметов;

− использовать уравнения и
неравенства для построения и
исследования простейших
математических моделей реальных
ситуаций или прикладных задач;

− уметь интерпретировать
полученный при решении уравнения,
неравенства или системы
результат, оценивать его
правдоподобие в контексте
заданной реальной ситуации или
прикладной задачи

Функции − Оперировать на базовом уровне
понятиями: зависимость величин,
функция, аргумент и значение
функции, область определения и
множество значений функции,
график зависимости, график
функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства,
возрастание на числовом
промежутке, убывание на числовом
промежутке, наибольшее и
наименьшее значение функции на
числовом промежутке,
периодическая функция, период;

− оперировать на базовом уровне
понятиями: прямая и обратная
пропорциональность линейная,
квадратичная, логарифмическая и
показательная функции,
тригонометрические функции;

− распознавать графики элементарных
функций: прямой и обратной
пропорциональности, линейной,
квадратичной, логарифмической и
показательной функций,
тригонометрических функций;

− соотносить графики элементарных
функций: прямой и обратной
пропорциональности, линейной,
квадратичной, логарифмической и
показательной функций,

− Оперировать понятиями:
зависимость величин, функция,
аргумент и значение функции,
область определения и множество
значений функции, график
зависимости, график функции, нули
функции, промежутки
знакопостоянства, возрастание на
числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее и
наименьшее значение функции на
числовом промежутке,
периодическая функция, период,
четная и нечетная функции;

− оперировать понятиями: прямая и
обратная пропорциональность,
линейная, квадратичная,
логарифмическая и показательная
функции, тригонометрические
функции;

− определять значение функции по
значению аргумента при различных
способах задания функции;

− строить графики изученных
функций;

− описывать по графику и в
простейших случаях по формуле
поведение и свойства функций,
находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
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тригонометрических функций с
формулами, которыми они заданы;

− находить по графику приближённо
значения функции в заданных
точках;

− определять по графику свойства
функции (нули, промежутки
знакопостоянства, промежутки
монотонности, наибольшие и
наименьшие значения и т.п.);

− строить эскиз графика функции,
удовлетворяющей приведенному
набору условий (промежутки
возрастания / убывания, значение
функции в заданной точке, точки
экстремумов и т.д.).

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
− определять по графикам свойства

реальных процессов и зависимостей
(наибольшие и наименьшие
значения, промежутки возрастания и
убывания, промежутки
знакопостоянства и т.п.);

− интерпретировать свойства в
контексте конкретной практической
ситуации

− строить эскиз графика функции,
удовлетворяющей приведенному
набору условий (промежутки
возрастания/убывания, значение
функции в заданной точке, точки
экстремумов, асимптоты, нули
функции и т.д.);

− решать уравнения, простейшие
системы уравнений, используя
свойства функций и их графиков.

В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:

− определять по графикам и
использовать для решения
прикладных задач свойства
реальных процессов и зависимостей
(наибольшие и наименьшие значения,
промежутки возрастания и
убывания функции, промежутки
знакопостоянства, асимптоты,
период и т.п.);

− интерпретировать свойства в
контексте конкретной
практической ситуации;

− определять по графикам
простейшие характеристики
периодических процессов в биологии,
экономике, музыке, радиосвязи и др.
(амплитуда, период и т.п.)

Элементы
математиче
ского анализа

− Оперировать на базовом уровне
понятиями: производная функции в
точке, касательная к графику
функции, производная функции;

− определять значение производной
функции в точке по изображению
касательной к графику, проведенной
в этой точке;

− решать несложные задачи на
применение связи между
промежутками монотонности и
точками экстремума функции, с
одной стороны, и промежутками
знакопостоянства и нулями
производной этой функции – с
другой.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

− пользуясь графиками, сравнивать
скорости возрастания (роста,

− Оперировать понятиями:
производная функции в точке,
касательная к графику функции,
производная функции;

− вычислять производную одночлена,
многочлена, квадратного корня,
производную суммы функций;

− вычислять производные
элементарных функций и их
комбинаций, используя справочные
материалы;

− исследовать в простейших случаях
функции на монотонность,
находить наибольшие и наименьшие
значения функций, строить графики
многочленов и простейших
рациональных функций с
использованием аппарата
математического анализа.
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повышения, увеличения и т.п.) или
скорости убывания (падения,
снижения, уменьшения и т.п.)
величин в реальных процессах;

− соотносить графики реальных
процессов и зависимостей с их
описаниями, включающими
характеристики скорости изменения
(быстрый рост, плавное понижение и
т.п.);

− использовать графики реальных
процессов для решения несложных
прикладных задач, в том числе
определяя по графику скорость хода
процесса

В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:

− решать прикладные задачи из
биологии, физики, химии, экономики
и других предметов, связанные с
исследованием характеристик
реальных процессов, нахождением
наибольших и наименьших значений,
скорости и ускорения и т.п.;

− интерпретировать полученные
результаты

Статистика
и теория
вероятносте
й, логика и
комбинатори
ка

− Оперировать на базовом уровне
основными описательными
характеристиками числового набора:
среднее арифметическое, медиана,
наибольшее и наименьшее значения;

− оперировать на базовом уровне
понятиями: частота и вероятность
события, случайный выбор, опыты с
равновозможными элементарными
событиями;

− вычислять вероятности событий на
основе подсчета числа исходов.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

− оценивать и сравнивать в простых
случаях вероятности событий в
реальной жизни;

− читать, сопоставлять, сравнивать,
интерпретировать в простых случаях
реальные данные, представленные в
виде таблиц, диаграмм, графиков

− Иметь представление о дискретных
и непрерывных случайных величинах
и распределениях, о независимости
случайных величин;

− иметь представление о
математическом ожидании и
дисперсии случайных величин;

− иметь представление о нормальном
распределении и примерах
нормально распределенных
случайных величин;

− понимать суть закона больших
чисел и выборочного метода
измерения вероятностей;

− иметь представление об условной
вероятности и о полной
вероятности, применять их в
решении задач;

− иметь представление о важных
частных видах распределений и
применять их в решении задач;

− иметь представление о корреляции
случайных величин, о линейной
регрессии.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

− вычислять или оценивать
вероятности событий в реальной
жизни;

− выбирать подходящие методы
представления и обработки данных;

− уметь решать несложные задачи на
применение закона больших чисел в
социологии, страховании,
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здравоохранении, обеспечении
безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях

Текстовые
задачи

− Решать несложные текстовые задачи
разных типов;

− анализировать условие задачи, при
необходимости строить для ее
решения математическую модель;

− понимать и использовать для
решения задачи информацию,
представленную в виде текстовой и
символьной записи, схем, таблиц,
диаграмм, графиков, рисунков;

− действовать по алгоритму,
содержащемуся в условии задачи;

− использовать логические
рассуждения при решении задачи;

− работать с избыточными условиями,
выбирая из всей информации,
данные, необходимые для решения
задачи;

− осуществлять несложный перебор
возможных решений, выбирая из
них оптимальное по критериям,
сформулированным в условии;

− анализировать и интерпретировать
полученные решения в контексте
условия задачи, выбирать решения,
не противоречащие контексту;

− решать задачи на расчет стоимости
покупок, услуг, поездок и т.п.;

− решать несложные задачи,
связанные с долевым участием во
владении фирмой, предприятием,
недвижимостью;

− решать задачи на простые проценты
(системы скидок, комиссии) и на
вычисление сложных процентов в
различных схемах вкладов, кредитов
и ипотек;

− решать практические задачи,
требующие использования
отрицательных чисел: на
определение температуры, на
определение положения на
временнóй оси (до нашей эры и
после), на движение денежных
средств (приход/расход), на
определение глубины/высоты и т.п.;

− использовать понятие масштаба для
нахождения расстояний и длин на

− Решать задачи разных типов, в том
числе задачи повышенной
трудности;

− выбирать оптимальный метод
решения задачи, рассматривая
различные методы;

− строить модель решения задачи,
проводить доказательные
рассуждения;

− решать задачи, требующие
перебора вариантов, проверки
условий, выбора оптимального
результата;

− анализировать и интерпретировать
результаты в контексте условия
задачи, выбирать решения, не
противоречащие контексту;

− переводить при решении задачи
информацию из одной формы в
другую, используя при
необходимости схемы, таблицы,
графики, диаграммы;

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

− решать практические задачи и
задачи из других предметов
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картах, планах местности, планах
помещений, выкройках, при работе
на компьютере и т.п.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

− решать несложные практические
задачи, возникающие в ситуациях
повседневной жизни

Геометрия − Оперировать на базовом уровне
понятиями: точка, прямая, плоскость
в пространстве, параллельность и
перпендикулярность прямых и
плоскостей;

− распознавать основные виды
многогранников (призма, пирамида,
прямоугольный параллелепипед,
куб);

− изображать изучаемые фигуры от
руки и с применением простых
чертежных инструментов;

− делать (выносные) плоские чертежи
из рисунков простых объемных
фигур: вид сверху, сбоку, снизу;

− извлекать информацию о
пространственных геометрических
фигурах, представленную на
чертежах и рисунках;

− применять теорему Пифагора при
вычислении элементов
стереометрических фигур;

− находить объемы и площади
поверхностей простейших
многогранников с применением
формул;

− распознавать основные виды тел
вращения (конус, цилиндр, сфера и
шар);

− находить объемы и площади
поверхностей простейших
многогранников и тел вращения с
применением формул.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

− соотносить абстрактные
геометрические понятия и факты с
реальными жизненными объектами
и ситуациями;

− Оперировать понятиями: точка,
прямая, плоскость в пространстве,
параллельность и
перпендикулярность прямых и
плоскостей;

− применять для решения задач
геометрические факты, если
условия применения заданы в явной
форме;

− решать задачи на нахождение
геометрических величин по образцам
или алгоритмам;

− делать (выносные) плоские чертежи
из рисунков объемных фигур, в том
числе рисовать вид сверху, сбоку,
строить сечения многогранников;

− извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию о
геометрических фигурах,
представленную на чертежах;

− применять геометрические факты
для решения задач, в том числе
предполагающих несколько шагов
решения;

− описывать взаимное расположение
прямых и плоскостей в
пространстве;

− формулировать свойства и признаки
фигур;

− доказывать геометрические
утверждения;

− владеть стандартной
классификацией пространственных
фигур (пирамиды, призмы,
параллелепипеды);

− находить объемы и площади
поверхностей геометрических тел с
применением формул;

− вычислять расстояния и углы в
пространстве.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
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− использовать свойства
пространственных геометрических
фигур для решения типовых задач
практического содержания;

− соотносить площади поверхностей
тел одинаковой формы различного
размера;

− соотносить объемы сосудов
одинаковой формы различного
размера;

− оценивать форму правильного
многогранника после спилов, срезов
и т.п. (определять количество
вершин, ребер и граней полученных
многогранников)

− использовать свойства
геометрических фигур для решения
задач практического характера и
задач из других областей знаний

Векторы и
координаты
в
пространств
е

− Оперировать на базовом уровне
понятием декартовы координаты в
пространстве;

− находить координаты вершин куба и
прямоугольного параллелепипеда

− Оперировать понятиями декартовы
координаты в пространстве,
вектор, модуль вектора, равенство
векторов, координаты вектора, угол
между векторами, скалярное
произведение векторов,
коллинеарные векторы;

− находить расстояние между двумя
точками, сумму векторов и
произведение вектора на число, угол
между векторами, скалярное
произведение, раскладывать вектор
по двум неколлинеарным векторам;

− задавать плоскость уравнением в
декартовой системе координат;

− решать простейшие задачи
введением векторного базиса

История
математики

− Описывать отдельные выдающиеся
результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;

− знать примеры математических
открытий и их авторов в связи с
отечественной и всемирной
историей;

− понимать роль математики в
развитии России

− Представлять вклад выдающихся
математиков в развитие
математики и иных научных
областей;

− понимать роль математики в
развитии России

Методы
математики

− Применять известные методы при
решении стандартных
математических задач;

− замечать и характеризовать
математические закономерности в
окружающей действительности;

− приводить примеры математических
закономерностей в природе, в том
числе характеризующих красоту и

− Использовать основные методы
доказательства, проводить
доказательство и выполнять
опровержение;

− применять основные методы
решения математических задач;

− на основе математических
закономерностей в природе
характеризовать красоту и
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совершенство окружающего мира и
произведений искусства

совершенство окружающего мира и
произведений искусства;

− применять простейшие
программные средства и
электронно-коммуникационные
системы при решении
математических задач

Выпускник на базовом уровне научится:
– определять инф

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

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях

дискретизации;
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные

логические уравнения;
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время
работы, размер используемой памяти);

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять
результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для
публикации;

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального
компьютера и классификации его программного обеспечения;

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать
базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств;

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
средств ИКТ;

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в
соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при
передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные
программы;

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия
реальному объекту или процессу;

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и
мобильными устройствами;

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды,

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи
построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при
известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания,
импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя
законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь
импликации с дизъюнкцией);

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических
операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать
область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения;

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

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при
решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на
основание системы счисления;

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о
представлении чисел в памяти компьютера;
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– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц);
решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения
количества различных путей между вершинами;

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений
(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга;

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность
алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе
базовых алгоритмов;

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение
указанных результатов;

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей
и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные
алгоритмы;

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных
задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет
количества путей;

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных
алгоритмов и методов;

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди;
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения
языке программирования;

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде
массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи;
составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для
решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм,
связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения
программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние
библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде
программирования;

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения
учебных задач по выбранной специализации;

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по
их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую
обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе
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моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов;

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и
мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения;

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов;
использовать шаблоны для описания группы файлов;

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка
задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования,
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские
проекты;

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание
(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре,
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную
базу данных;

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов

сети TCP/IP и определять маску сети);
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты,

блоги и др.);
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы
информационной этики и права (в том числе авторские права);

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать
санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с
нормами действующих СанПиН.

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

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче
по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира;
использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том
числе при анализе кодов;

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически

неразрешимых проблем;
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух

языков программирования;
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач,

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
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– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности)
исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных
экспериментов;

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

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление
о проблеме хранения и обработки больших данных;

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами
с помощью веб-интерфейса.

Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические

модели для их описания и объяснения;
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических,

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и
критически ее оценивая;

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и
др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в
научном познании;

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение
измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения
и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с
учетом границ их применимости;

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели,
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства)
предложенного в задаче процесса (явления);

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в
повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

51



– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные
физические величины, в контексте межпредметных связей;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся
знаний, так и при помощи методов оценки.

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

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и

место в ряду других физических теорий;
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной
информацией;

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся
знаний, так и при помощи методов оценки.

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

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
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– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических
экспериментов информацию, определять ее достоверность;

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня
сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

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

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной
задачей;

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие
статистические методы для обработки результатов эксперимента.

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

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина,

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид,
планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время,
внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое
излучение, Большой Взрыв, черная дыра;

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием диаграммы «цвет -светимость», физические причины, определяющие равновесие
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью
эффекта Доплера;

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел,
возможные пути эволюции звезд различной массы;

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица,
Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная
звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на
любую дату и время суток для данного населенного пункта;
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях;

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях
звездного неба;

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет
звезды с ее температурой;

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в

практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного
строения атомов;

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

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и
идентификации веществ по их составу и строению;

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу
соединений;

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области
применения;

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного
применения в практической деятельности;

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного
газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты,
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических
средств;

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных

процессах и жизнедеятельности организмов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства

простых веществ – металлов и неметаллов;
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– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами,
средствами бытовой химии;

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным
формулам веществ;

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки
зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования
собственной позиции;

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

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

различных исторических этапах ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности
веществ;

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.

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

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

в практической деятельности людей;
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях,

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез;

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
обосновывать многообразие клеток;

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
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– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития);
– объяснять причины наследственных заболеваний;
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде

обитания и действию экологических факторов;
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого

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

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении
практических задач;

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и
делать выводы на основании представленных данных;

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности
человека и в собственной жизни;

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека;

– объяснять последствия влияния мутагенов;
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям,

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы
наследственности, закономерности изменчивости;

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное
использование в практической деятельности;

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а

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

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую
терминологию и символику;

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических
объектов и целых природных сообществ.

Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
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– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их

целевое назначение и знать особенности проведения;
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и

адаптивной физической культуры;
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем

физического воспитания;
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в

игровой и соревновательной деятельности;
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
– практически использовать приемы защиты и самообороны;
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими

упражнениями;
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам
мониторинга;

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
– осуществлять судейство в избранном виде спорта;
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на

уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила

и безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении

двухколесным транспортным средством;
– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности

дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
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– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды;

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической

безопасности и охране окружающей среды;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при

ухудшении экологической обстановки;
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по

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

молодежными хобби;
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения

во время занятий современными молодежными хобби;
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное

поведение на транспорте;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций;

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение,
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
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– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и
последствия;

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля;

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской

Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и

наркотизму в Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму,

терроризму и наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,

террористической деятельности и наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму,

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации,
для обеспечения личной безопасности;

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения
ответственности;

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую

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

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с
экстремистской и террористической деятельностью;

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового

образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для

изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
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– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания

первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия

по ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного

назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи

пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения

инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического

или бактериологического очага.
Основы обороны государства
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны

государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих

негативное влияние на национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
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– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;

– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской

обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы

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

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

звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
– выполнять строевые приемы и движение без оружия;
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;
– снаряжать магазин патронами;
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
– описывать явление выстрела и его практическое значение;
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного

действия пули при поражении противника;
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
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– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
– выполнять изготовку к стрельбе;
– производить стрельбу;
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;
– различать наступательные и оборонительные гранаты;
– описывать устройство ручных осколочных гранат;
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;
– характеризовать современный общевойсковой бой;
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам

местных предметов;
– передвигаться по азимутам;
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма
(Л-1);

– применять средства индивидуальной защиты;
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ)

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по

отношению к военно-профессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных

заведениях;
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет

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

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и

модернизации ВС РФ;
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
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– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного

комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Предметная область Проектная деятельность
В результате изучения курса «Проектная деятельность» на уровне среднего общего

образования:
Выпускник научится:
– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;
– планировать деятельность по реализации проектной (исследовательской) деятельности;
– реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и задач;
– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью

презентации результатов работы над проектом;
– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и

конечным результатом;
– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач

образовании;
– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); –

осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
- Использовать сформированные ранее навыки проектной деятельности для проектирования
собственной образовательной деятельности: определять приоритеты;
- Оценивать результаты исследования или проектной работы, выполненной одноклассниками;
- Самостоятельно реализовывать и контролировать и осуществлять коррекцию учебной и

познавательной деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи,
получаемой от педагогов; планировать и управлять деятельностью во времени; использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях;

- Различать научные и псевдонаучные утверждения, заблуждения и ложные утверждения; научное
и бытовое знание; научное и практическое знание; распознавать ошибочное рассуждение;

- В рамках избранных приоритета образовательных целей задумывать, планировать и выполнять
учебное исследование и/или учебный проект, направленный на демонстрацию своей готовности к
социальному самоопределению;

- Выявлять и распознавать влияние объективных и субъективных факторов, идеологических
установок на содержание суждения, ход доказательства, аргументацию; областей знаний и/или видов
деятельности; в зависимости от выбранной для исследования или проектной деятельности
проблематики выбирать и использовать методы и приемы, релевантные рассматриваемой проблеме и
области знания, включая: в области языкознания и лингвистики: лингвистический эксперимент,
различные виды анализа языковых единиц, анализ языковых явлений и фактов, допускающих
неоднозначную интерпретацию;

- Целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;

63



В области социальных и исторических наук постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов, анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;

В области математики: абстракция и идеализация, доказательство, контрпример, индуктивные и
дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма, перебор логических возможностей,
математическое моделирование;

В области естественных наук: наблюдение постановка проблем выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование,
установление границ применимости модели/теории, абстрагирование от привходящих факторов,
проверка на совместимость с другими известными фактами;

В области технологии: эскизирование конструирование, моделирование, макетирование,
составление технологической карты, определение затрат;

-  Проводить комплексный поиск информации систематизировать ее и критически оценивать,
отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования;
- Осуществлять наблюдение и эксперимент в соответствии с заданной/разработанной схемой,

обрабатывать и анализировать полученные данные;
- Строить доказательство в отношении выдвинутых гипотез и формулировать выводы;
- Адекватно представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;
- Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные

обсуждаемой проблеме;
- Отличать факты от суждений, мнения от оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,

оценкам, реконструировать их основания;
- Видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений

при получении, распространении и применении научного знания;
- Осознавать ответственность ученых, общественных деятелей, политиков, собственную

ответственность за использование результатов научных открытий.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и
управления качеством образования в лицее и служит одним из оснований для разработки локального
нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения
обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего образования.
Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных
планируемых результатов.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа
их итоговой аттестации;

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных
процедур;

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки
образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика,
текущая и тематическая оценка, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений,
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промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки,
включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки
обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки;
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков,

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией
образовательной организации.

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению
квалификации учителя.

Результаты процедур оценки результатов деятельности лицея обсуждаются на педагогическом
совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной
деятельности, по совершенствованию образовательной программы и уточнению и/или разработке
программы развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных
необходимых управленческих решений.

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов
деятельности лицея 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;

– 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.
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Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях
управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации,
включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной
деятельности и т.п.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем
разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках
психолого-педагогической диагностики.

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией лицея и осуществляется классным
руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и
внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде
характеристики по форме, установленной лицеем.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной
программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия»).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией лицея в ходе
внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается
решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и
для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов
социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга
образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:

– смыслового чтения,
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания,

специфические для отдельных образовательных областей);
– ИКТ-компетентности;
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием
компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за
ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один
раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита
индивидуального итогового проекта.

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

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой
оценки и государственной итоговой аттестации.

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с
недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.),
комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений;
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы
различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной
программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится
до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать:

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их
формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая;
устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.);

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки;

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой
аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;

– график контрольных мероприятий.
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 лицея в

начале 10-го класса и выступает как точка отсчета 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
учителем 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 рекомендуется особое
внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 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
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(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. 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, а также оценки той части личностных
результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и
способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга
являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее
индивидуализации.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне
среднего общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ.

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.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной организации.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение
основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том
числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации.

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план,
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное
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написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе
«зачет/незачет».

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по
обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании
планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом
минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в
качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,
устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня
изучения предмета.

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки
относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты
выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые
для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по
представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников
средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с
устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные
формы (итоговый зачет по билетам) и т.д.

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только
внутренней оценки.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита
итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное
исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное;
бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное;
творческое.

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по
следующим критериям.

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и
т.п.

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных
ситуациях.

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об
уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках,
функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности.

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание
места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО

Примерная программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы. Требования включают:

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез,
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные,
коммуникативные);

– способность их использования в познавательной и социальной практике;
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками

учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а

также усвоение знаний и учебных действий;
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения
практико-ориентированных результатов образования;

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и
(или) социально значимой проблемы.

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

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых
социальных и межличностных отношений;

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения
индивидуального образовательного маршрута;

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;
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– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите
индивидуальных проектов;

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических
конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность
получения практико-ориентированного результата;

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной

деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего
образования определяет следующие задачи:

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для
обучающихся ситуациях;

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных
предметов;

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных
действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные
в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации,
не относящиеся к учебе в лицее.

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью,
а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является
уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии
выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные,
коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно
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присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся,
формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности
самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к
метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления
из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения
предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться,
анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен
спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития
происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени
отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных,
познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе
профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют
старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу
доращивания компетенций.

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является
широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации.
Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия
начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных
контекстах.

К уровню среднего общего образования предъявляется требование открытости: обучающимся
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и
это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие
в волонтерском движении и т.п.

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и
социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику
образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное
место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у
подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой
деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность
деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении
обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб,
трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к
началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности
обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и
проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле
действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания,
планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования
регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью
в открытом образовательном пространстве.

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют
коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных,
познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные
учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на
новый уровень рефлексии в учете разных позиций.
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Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является
ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования
собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника
становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом
успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание
сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная
программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является
повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора
предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к
выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных
предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники
нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого
учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать
учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных
задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для
завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на

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

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм

освоения предметного материала;
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся,

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной
образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие
полидисциплинарный и метапредметный характер;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся
предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать

соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии
обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования
рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление
межпредметных связей, целостной картины мира. Например, методологические и философские
семинары. образовательные экспедиции и экскурсии, учебно-исследовательская работа обучающихся.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования —

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения
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ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с

детьми иных возрастов;
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных
и социальных норм общения с представителями различных сообществ.

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование
всех возможностей коммуникации, относятся: межшкольные (межрегиональные) ассамблеи
обучающихся; комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в
ближайшем будущем обучающихся; комплексные задачи, направленные на решение проблем местного
сообщества; комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих
бизнес-практик; социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества
(участие в волонтерских акциях, благотворительных акциях, создание и реализация социальных
проектов, получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации).

Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например:
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей

сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников

ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками,

фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников
обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего
общего образования.

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов
учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной
жизни и культуры.

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой
обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают
необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и
анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии
успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев
успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и
культурными сообществами.
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2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:
– исследовательское;
– инженерное;
– прикладное;
– бизнес-проектирование;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
– социальное;
– бизнес-проектирование;
– исследовательское;
– инженерное;
– информационное.

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат
представление:

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы,
модель, метод сбора и метод анализа данных;

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

– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);

Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных

задач;
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских

задач;
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных

в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
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– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

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

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного
взаимовыгодного сотрудничества;

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом
этапе реализации и по завершении работы;

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать
пути минимизации этих рисков;

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет
в жизни других людей, сообществ);

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД,
должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся. Условия включают:

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными
работниками;

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации

программы УУД, что может включать следующее:
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной,

основной и старшей школы;
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской

деятельности;
– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об

условиях формирования УУД;
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках

одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом
образовательном пространстве:
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– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и
дополнительного образования, с учреждениями культуры;

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

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты
основного образования;

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ,
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории
обучающихся;

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции
и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран,
культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и
представителями иных культур;

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

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую
деятельность;

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

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически
единого пространства внутри лицея как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать
ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного
сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция,
создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а
кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно
без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие
учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и
взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих
управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными
технологиями.

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне
программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная
учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных
текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию
текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались
педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться
шагом в развитии универсальных учебных действий.

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность
самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов
образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной
постановки задачи и достижения поставленной цели.

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на
уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках
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специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих
специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное
событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).

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

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.).
– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур,

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в
образовательном событии;

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы
работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых
результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время
реализации оценочного образовательного события:

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события,
педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов
оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы
работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до
начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся
должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному
в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за
что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов;

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов
в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух
экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться;

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование
итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же
инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
– защита темы проекта (проектной идеи);
– защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
– актуальность проекта;
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для

других людей;
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта,

возможные источники ресурсов;
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации

данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка,

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по

следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
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3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие
люди.

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта,
а также источники этих ресурсов.

5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его

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

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в
подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией
(при необходимости), другая помощь.

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии
оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности,
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с
самими старшеклассниками.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных
действий при процедуре защиты реализованного проекта:

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений,
соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны
обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где
учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых
выполняются проектные работы;

– оценивание производится на основе критериальной модели;
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент;

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок
обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный
характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать
специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских
работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов,
колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для
руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
– естественно-научные исследования;
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной

программы, например в психологии, социологии);
– экономические исследования;
– социальные исследования;
– научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных
результатов.
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической
областях желательным является использование элементов математического моделирования (с
использованием компьютерных программ в том числе).

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения
Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне среднего общего образования

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего
образования, и сохраняют единое образовательное пространство и преемственность с основной
образовательной программой основного общего образования.

Рабочие программы разработаны на основе примерных программ по учебным предметам среднего
общего образования и состоят из следующих разделов: пояснительная записка. Учебно-тематический
план. Содержание тем учебного предмета/ курса. Календарно-тематический план с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Требования к уровню подготовки
обучающегося. Информационно-методическое обеспечение.

Рабочие программы учебных предметов, курсов оформлены в виде приложения к ООП СОО.
Перечень рабочих программ предметов
1. Рабочая программа по русскому языку- базовый уровень 10-11 класс
2. Рабочая программа по литературе - базовый уровень 10-11 класс
3. Рабочая программа по литературе - профильный уровень 10-11 класс
4. Рабочая программа по родному языку (русскому) - базовый уровень 10-11 класс
5. Рабочая программа по иностранному (английскому) языку  - базовый уровень 10-11 класс
6. Рабочая программа по иностранному (английскому) языку  - профильный уровень 10-11 класс
7. Рабочая программа по истории - базовый уровень 10-11 класс
8. Рабочая программа по экономике -  профильный уровень 10-11 класс
9. Рабочая программа по праву -  профильный уровень 10-11 класс
10. Рабочая программа по обществознанию -  базовый уровень 10-11 класс
11. Рабочая программа по географии -  базовый уровень 10-11 класс
12. Рабочая программа по математике - базовый уровень 10-11 класс
13. Рабочая программа по информатике - базовый уровень 10-11 класс
14. Рабочая программа по информатике – профильный уровень 10-11 класс
15. Рабочая программа по физике - базовый уровень 10-11 класс
16. Рабочая программа по физике – профильный уровень 10-11 класс
17. Рабочая программа по химии- базовый уровень 10-11 класс
18. Рабочая программа по биологии - базовый уровень 10-11 класс
19. Рабочая программа по астрономии - базовый уровень 10 класс
20. Рабочая программа по физической культуре - базовый уровень 10-11 класс
21. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности - базовый уровень 10- 11

класс
22. Рабочая программа по индивидуальному проекту - 10-11 класс
Указанные в перечне программы отдельных учебных предметов, являются
приложением к основной образовательной программе среднего общего образования.
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего
образования

Содержание:
Пояснительная записка
I раздел: Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
II раздел: Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации обучающихся, отражающие специфику образовательного пространства лицея
III раздел: Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
IV раздел: Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации

обучающихся по каждому из направлений
V раздел: Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках лицея,

совместной деятельность с системой дополнительного образования
VI раздел: Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания

VII – VIII разделы: Формы организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.

IX раздел: Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся.

X раздел: Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

XI раздел: Методика и инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся
XII раздел: Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся
Пояснительная записка

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования
(далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.

Программа разработана в соответствии с:
1. Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации);
2. Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п.

4);
3. Федеральным Законом «Об образовании РФ»;
4. Конвенцией ООН о правах ребенка;
5. Всеобщей декларацией прав человека;
6. Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской

Федерации от 12 декабря 2012 года;
7. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
8. Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах

детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
9. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
10. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36);
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11. Проектом государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»;

12. Проектом Стратегии развития воспитания в РФ;
13. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации»;
14. Концепцией развития дополнительного образования детей;
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для
него родными. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать
гражданина своей страны, нравственно развитую личность.

Программа реализуется по следующим направлениям:
1. Духовно-нравственное воспитание;
2. Гражданско-патриотическое;
3. Эстетическое;
4. Здоровьесберегающее.
В связи с происходящими в социокультурной и духовной сфере современного общества

глобальными преобразованиями проблема духовно – нравственного воспитания подрастающего
поколения приобретает особую актуальность. Духовно-нравственное воспитание – процесс
целенаправленного содействия становлению духовно-нравственной сферы обучающихся, являющейся
основой базовой культуры личности.

Обеспечение духовной безопасности страны тесно связано с защитой культурного, духовно –
нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, с религиозной
грамотностью, что может дать только полноценно  организованная система воспитания. 

Роль лицея, как реального противовеса давлению пагубных факторов в формирование
духовно-нравственных ориентиров незаменима для воспитания психологически и духовно здоровой,
гармоничной личности, способной делать верный выбор, подсказанный совестью и правдой,
вырабатывать собственные морально-нравственные установки. Воспитание определяет все сферы
личности ребенка: психофизическую, пробуждая потребность в здоровом образе жизни; социальную,
формируя навыки жизни в обществе; социокультурную, развивая гражданское, патриотическое
сознание и качества личности, и духовную, наполняя её высшими чувствами и образами.

 Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих
знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины.

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.
Для всех уже очевидно, что использование разовых мер в преодолении кризисных явлений не дает

позитивных результатов. Проблема восстановления ценностей традиционной культуры является
трудной, а эффективность ее решения может быть обеспечена только активными совместными
действиями всех участников воспитательного процесса.

Вопрос о воспитании и социализации обучающихся представляется особо значимым сейчас
потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан. Воспитание
гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие
гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по
отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля.
Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством
духовно-нравственного и правового долга.

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного
процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает
необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой
стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание,
сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни
человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
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В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и
толерантности. Следовательно, встает задача о создании для ребенка условий свободного выбора
форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей.

Отличительной особенностью данной Программы является то, что практически вся
педагогическая деятельность направлена на использование основных элементов технологии
социального проектирования: социальной пробы, социальной практики и социального проекта. В
настоящее время в России имеет место процесс формирования новой системы образования,
ориентированной на социализацию личности на основе участия в общественно значимой деятельности.
Так, в Стратегии государственной молодежной политики приоритетным является направление
вовлечения обучающихся в социальную практику, с целью развития ее потенциала в интересах
государства. Социальная практика, в контексте применения в воспитательной практике
образовательных организаций, означает социально значимую деятельность, направленную на решение
социальных проблем с целью получения опыта социального взаимодействия.

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.
Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.

Этапы реализации Программы
I этап – подготовительный
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм,

методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования.
Изучение современных технологий новаторов, обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
II этап – практический
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных

технологий, приемов, методов воспитания лицеистов, социальной и психолого-педагогической
поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.

III этап – обобщающий
I раздел

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе

Проанализировав все вышесказанное, можно сформулировать цель Программы:
- обеспечение условий для развития воспитательной системы лицея, создание единого

воспитательного пространства, обеспечивающего духовно-нравственное развитие, воспитание и
социализацию личности ребенка, его жизненное самоопределение в обществе, формирование
культуры жизни одаренного ребенка, качества гражданина, патриота, повышающего
духовно-нравственную зрелость, способность личности к созидательному труду.

Задачи:
в области формирования личностной культуры (направления духовно-нравственное,

здоровьесберегающее, эстетическое):
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;

- укрепление нравственности;
- формирование основ морали;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических

духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
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- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
- формирование нравственного смысла учения;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и

настойчивости в достижении результата;
- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе

нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование у подростка профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного

значения будущего профессионального выбора;
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического
и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование экологической культуры.

в области формирования социальной культуры (направления духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое):

- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным

традициям, образу жизни представителей народов России.
в области формирования семейной культуры (направление духовно-нравственное):
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого

отношения к старшим и младшим;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской

семьи.
Основным содержанием воспитания и социализации являются базовые национальные ценности,

хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа
России и в частности в Саратовской области, передаваемые от поколения к поколению и
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей её
исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной жизни можно
выделить источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений,
деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным
влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму систему общественных отношений.
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Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции
Российской Федерации:

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная,

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц» (Гл. I, ст. 17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования
определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ
от 29 декабря 2012 г.):

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
на участие в управлении образовательными организациями;

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст.

3).
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира,
равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);

- честь;
- достоинство;
- свобода (личная и национальная);
- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и

младших, забота о продолжении рода);
- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
- дружба;
- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества,

здоровый образ жизни);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие,

бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии.
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Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности
традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.

II раздел
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации обучающихся, отражающие специфику образовательного пространства лицея
Организация воспитания и социализации обучающихся школ в перспективе достижения

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях.
В основе нравственного уклада лицейской  жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для обучающихся, педагогов и
родителей.

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных
ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей.
Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни обучающегося.

Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в
структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической
деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в
которые объективно включен обучающийся посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных
установок, моральных норм.

Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов
к организации пространства духовно-

нравственного развития обучающихся.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии

духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания

о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и
смыслообразующем мотиве поведения ребенка.

В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер
воспитания и социализации.
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Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум
узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической
ситуации).

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально
открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления.

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый
педагогическим коллективом образовательных организаций при активном и согласованном участии
семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных российских религиозных организаций.

Уклад лицейской жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Лицей вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или
иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка
нравственного самоопределения обучающегося есть одно из условий его духовно – нравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его
нравственное самосознание.

В МОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» существует следующий уклад лицейской жизни:
- решение творческих задач в эвристической среде, демократический характер открытой

дискуссии, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными
методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия).

- Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о том, как должно быть.
В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны

быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов
России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.

- Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных
отношений.

- Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение обучающихся со сверстниками, родителями, учителем и с другими

взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из
признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без диалогического
общения ребенка со взрослым.

- Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть

похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребенка.

- Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад
школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности

87



согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны
быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание

как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими
значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и
социализации обучающихся, пространства его духовно-нравственного развития
системно-деятельностный подход имеет свои особенности:

- воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной
- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и

предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей
роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся оформляется в плане
реализации программы (Духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое,
поликультурное, эстетическое, здоровьесберегающее).

Основу этих программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;
- многоукладность, которая охватывает различные виды образовательной и

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внелицейской, семейной, общественно
полезной;

- содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру
своих базовых ценностей.

III раздел
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля (по каждому модулю разработана муниципальная

целевая программа), который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей,
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Каждое
направление представлено в виде схемы,  и отражает пути реализации данного направления.

«Гражданско-патриотическое воспитание»
• Цель – сформировать достойного гражданина и патриота России, обладающего широкими

правами, соответствующим Международным правам человека, знающего свои права и умеющего их
защищать, нетерпимого к любым проявлениям насилия и произвола, человека честно, по велению
сердца выполняющего свои обязанности, чувствующего неразрывную связь со своим отечеством, его
прошлым, настоящим и будущим и постоянно берущим на себя ответственность за его судьбу, своими
конкретными делами, помогающего своей стране стать сильнее и богаче.

Задачи – многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность
образовательной системы школы по формированию у учащихся свойств, присущих характеристике
гражданина, патриота своей страны:

• умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую самостоятельность;
• способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений;
• умение устанавливать контакты с другими людьми;
• готовность к объединению для решения лично и общественно значимых проблем, к

сотрудничеству и согласию;
• неприятие агрессии, жесткости, насилия над личностью;
• умение любить свою Родину. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея:
- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
- изучение семейных традиций;
- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
- организация совместных экскурсий в музеи;
- совместные проекты
- проведение социальных акций

Для решения поставленных задач ежегодно лицей участвует в различных социальных
практиках:

✔ «Вахта Памяти»
✔ Акция «Ветеран живёт рядом!» (помощь ветеранам на дому);
✔ Акция «Подарок ветерану» (новогоднее поздравление ветеранов)
✔ Акция «Из добрых рук с любовью» (помощь детям-инвалидам, престарелым людям,

концертные программы);
✔ Проект «Книга памяти»
✔ Акция «Дети мира – детям войны»
✔ Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
✔ участие в городских акциях: «Свеча памяти» - 22 июня, «Россия для всех», «Я гражданин

России».
✔ Всероссийская акция «Бессмертный полк»

Пути реализации осуществляется социальное партнерство по данному направлению со
следующими организациями:

✔ Общественная организация ветеранов ВОВ
✔ Управление по делам ГО и ЧС Саратовской области;
✔ Управление физической культуры и спорта АЭМР
✔ «МБУ Центр молодежных инициатив ЭМР»
✔ МУЗ «Центр медицинской профилактики»
✔ МБОУ дополнительного образования детей «Центр психолого-педагогического

сопровождения «Позитив»
✔ Центр социальной помощи семье и детям «Семья»
Планируемые результаты:
- в лицее создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и
окружающую действительность, готовых и способных строитьжизнь, достойную современного
человека.

- в образовательном пространстве лицея формируется личность, осознающая себя частью
общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: ценностное
отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным
традициям, старшему поколению; знания об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга; опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; знания о правах и
обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Модуль  «Эстетическое воспитание»
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Цель: воспитание гармонично развитой личности ребенка, способной к творческому
самовыражению через овладение  различными видами искусств.

Задачи модуля:
1.  Развивать умение правильно оценивать прекрасное и видеть красоту во всех сферах жизни;
2.  Развивать нравственность, художественный и эстетический вкус;
3. Развивать творческие способности творческую активность учащихся;
4.  Формировать эстетическое отношение к труду, культуру общения и поведения в социуме.
5. Создание условий для самоутверждения, самореализации и всестороннего развития личности.
Ценности: творческая активность и стремление к развитию; ответственность и чувство

внутренней свободы; чувство собственного достоинства (самоуважения) и уважение к другим;
готовность к социально необходимому труду и стремление к прекрасному; наличие твердых, не
подлежащих пересмотру идеалов; желание (умение) понимать других людей и требовательность к
себе, другим; способность размышлять, анализировать, сравнивать; а также – смелость, решительность
и осторожность.

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея:
● включение родителей в совместную со школой воспитательную деятельность;
● оказание помощи родителям в семейном воспитании;
● привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
Для решения поставленных задач ежегодно лицей организует и участвует в различные

мероприятия:
-  «Детская филармония»;
-  Муниципальный конкурс «Семья знатоков краеведов»
-  Муниципальный конкурс проектов «Хочу все знать»

Пути реализации модуля «Эстетическое воспитание»
• Централизованная библиотечная система г.Энгельса
• Саратовская государственная консерватория им.
• Л. В. Собинова
• Саратовская областная филармония   им. А. Г. Шнитке
• Саратовский театр оперетты
• Саратовский государственный  социально-экономический университет
• Энгельсский технологический институт  СГТУ
• Энгельсский краеведческий музей
• Энгельсский музей Л.Кассиля
Планируемые результаты:
В лицее создана система эстетического воспитания личности, которая является одной из духовной

составляющей жизни ребенка, определяющаяся уровнем развития сознания, способностью создавать,
преобразовывать окружающий мир по законам красоты, как совокупность следующих компонентов:
эстетических эмоций и чувств, эстетических мотивов и потребностей, эстетических знаний и навыков,
эстетических умений, эстетических переживании, эстетических суждении, эстетического вкуса,
умения оценивать эстетические предметы и явления. Такая последовательность эстетических
компонентов соответствует процессу их возникновения, проявления и формирования у лицеистов.

Модуль «Духовно-нравственное воспитание»
Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
● утверждение в сознании и чувствах молодежи духовно-нравственных ценностей, взглядов и

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России;
● создание новой эффективной системы духовно-нравственного воспитания, обеспечивающей

оптимальные условия развития у молодежи чувства достоинства, чести и честности, совестливости,
уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям;

● сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, семью, ее выдающиеся
достижения в области политики, экономики, науки, культуры и спорта;
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● консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно –
нравственном воспитании детей.

● расширение сотрудничества между государством, обществом, традиционными религиозными
общинами и иными общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного
воспитания детей.

 Ценности:
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира,

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);
- честь;
- достоинство;
- свобода (личная и национальная);
- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и

младших, забота о продолжении рода);
- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
- дружба;
- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества,

здоровый образ жизни);
- традиционные российские религии.

Основные направления работы (план реализации)
Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея:
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
- изучение семейных традиций;
- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
- организация совместных экскурсий в музеи;
- совместные проекты;
- проведение социальных акций.
Пути реализации модуля «Духовно-нравственное воспитание»
Осуществляется социальное партнерство по данному направлению со следующими

организациями:
✔ Центр социальной помощи семье и детям «Семья»
✔ Центральная детская библиотека им. Л. Кассиля
✔ Энгельсский краеведческий музей
✔ Музей им. Л. Кассиля
✔ МУЗ «Центр медицинской профилактики»
✔ МУ ДО «Центр «Позитив»
Планируемые результаты:
● Создание культурно-воспитательной среды лицея, воссоздающей ценности российской

нации, народов РФ, территориально-регионального и местного сообщества.
● Создание социально-воспитательной среды образовательных организаций, воссоздающей

символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства
и знаменитых людей российской истории, государственные праздники, памятные даты национальной
истории и другие.

● Создание эколого-воспитательной среды образовательных организаций, воссоздающей
ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей,
природы, планеты в целом.

● Создание школьной воспитательной среды, воссоздающей историю конкретной
образовательной организации, ее культурных, педагогических и других традиций, портреты
и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего;
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● Работа лицея с семьей, систематическое привлечение родителей и прародителей,
обучающихся к разработке и осуществлению лицейских мероприятий и событий.

Модуль  «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»
Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей и подростков района,

профилактика заболеваний, включая профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие
потреблению табака.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- Привлечение детей и подростков к здоровому и активному образу жизни, занятиям физической

культурой и спортом, формирование информационной среды, поддерживающей здоровый образ жизни
и физическую активность;

- Совершенствование межведомственной деятельности по укреплению здоровья лицеистов,
профилактике заболеваний;

- Профилактика распространения наркомании и других форм социально опасного поведения;
- Формирование культуры питания обучающихся;
- Информирование лицеистов о вредных и опасных для здоровья человека факторах, пропаганда

здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, обучение лицеистов
гигиеническим навыкам и мотивирование их к ведению здорового образа жизни.

Пути реализации модуля  «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»:
- Сохранение физического здоровья, профилактика заболеваемости обучающихся. Данное

направление включает в себя проведение мероприятий направленных на формирование ценностного
отношения к здоровью, организацию мероприятий медико-профилактической направленности,
организацию мониторинга здоровья лицеистов.

- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Данное направление включает в
себя проведение мероприятий направленных на повышение мотивации к здоровому образу жизни
среди всех участников образовательного процесса.

- Организация сбалансированного и качественного питания, формирование культуры здорового и
рационального питания у детей и подростков. В рамках данного направления предполагается
проведение мероприятий направленных на повышение компетентности лицеистов в вопросах
рационального питания, формирование у них привычек здорового питания.

- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. Данное
направление включает в себя проведение мероприятий направленных на овладение педагогами
здоровьесберегающими технологиями и реализация их в рамках учебной и внеучебной деятельности.

- Организация физкультурно-оздоровительной работы. В рамках данного направления
предполагается проведение мероприятий направленных на увеличение физической активности
лицеистов, вовлечение их в выполнение комплекса ГТО, участие в спортивных соревнованиях и
конкурсах физкультурно-оздоровительной направленности.

- Профилактика социально опасных заболеваний и употребления психоактивных веществ. Данное
направление включает в себя проведение мониторинговых исследований и профилактических
мероприятий, направленных на формирование навыков отказа от вредных привычек, устойчивости к
факторам риска наркотизации, тренингов ассертивного поведения.

Планируемые результаты.
- увеличение охватом питания лицеистов, за счет пропаганды культуры здорового и

рационального питания;
− увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности

учащихся образовательных организаций;
− увеличение охвата лицеистов спортивно-оздоровительными мероприятиями на 2 % (с 96 % в

2015 г. до 98 % в 2020 г.);
- увеличение количества информационных материалов, направленных на профилактику

алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.
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IV раздел
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации

обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады,
конкурсы.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в
игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке.

В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители,
специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных
программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий
пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные
образовательные программы.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет
собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе
специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те
или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на
предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в
организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам,
образовательным организациям

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся
включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели,
содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью
(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из
презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой
предметной сфере.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или
способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют
познавательный интерес.

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с
целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.
Социальный проект – как форма организации профессиональной ориентации обучающихся,

предусматривает создание проекта – это то, чего еще нет, это нечто новое, придуманное, опробованное
ребятами.

V раздел
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Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями,

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности с различными

социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия лицея с
предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д.,
а с другой – вовлечением лицеистов в социальную деятельность.

В лицее существует система взаимодействия со следующими социальными партнерами:
- ВУЗы: СГЭУ, ЭТИ СГТУ им.Ю.А. Гагарина в рамках реализации плана ресурсного центра

«Одаренные дети»,
- ФГБОУ ВПО «СГК им.Л.В. Собинова»,
- МУЗ «Центр медицинской профилактики»
- МУ До «Центр «Позитив»
- МОУ «Центр развития детей и юношества»
- Центр социальной помощи семье и детям «Семья»
- Краеведческий музей
- Музей Л. Кассиля
- Театр оперетты
- Библиотеки города
- Средства массовой информации г. Энгельса
- Зарубежные делегации, носители иностранных языков
- Поэты, литераторы г.Энгельса
- Представители музыкальных профессий Саратовской области.

VI раздел
Основные формы организации педагогической поддержки

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для
самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у лицеистов
представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе
консультирования могут решаться три группы задач:

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности лицеиста в себе,
своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной
ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в
решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными
элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в
таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления
имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих
ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства,
вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
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взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей
жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая
собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную
деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник,
участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает
опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания.

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и
социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно
выступают в многообразии позиций и социальных ролей:

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое,
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности
образовательной организации;

-  как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями)

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и
конструировании взаимодействия следующих аспектов:

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным
процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их
реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в
воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя
мера;

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов
семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в
разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка,
неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или
поведении их ребенка,

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных
ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и
социализации.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться
выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.

VII - VIII разделы
Модели организации работы по формированию экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.
Описание деятельности лицея, осуществляющей образовательную деятельность, в области

непрерывного экологического здоровье сберегающего образования обучающихся.
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение
педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу
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и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, проведение исследований состояния учебно- воспитательного процесса и
образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть
классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:

- организация занятий (уроков);
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
- учет зоны работоспособности обучающихся;
- распределение интенсивности умственной деятельности;
- использование здоровьесберегающих технологий.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.

В Энгельсском муниципальном районе разработана целевая программа «Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни» направленная на реализацию данных разделов программы,
которая с успехом реализуется в лицее.

IX раздел
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции

обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у лицеистов активной
жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося
в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся в лицее строится на следующих принципах:

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа лицеистов);

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при
выдвижении кандидатур);

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно
длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных
наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся,
преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не
получившими ее);

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся являются формирование портфолио, в качестве способа организации поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся лицея –
деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»
портфолио, в конце каждого учебного года в каждом классе присуждается  премия «Ученик года».

X раздел
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
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Первый критерий – степень обеспечения в лицее жизни и здоровья обучающихся, формирования
здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается
в следующих показателях:

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания,
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся,
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных
категорий обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом
образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального
состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального
режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и
здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность
количества и достаточность мероприятий;

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование
здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к
организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.

Второй критерий – степень обеспечения в лицее позитивных межличностных отношений
обучающихся, выражается в следующих показателях:

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии
межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных
отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования
коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность
фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий
обучающихся;

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные,
индифферентные, враждебные);

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами
ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию
взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах
учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения
обучающихся, с психологом.

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях:

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой
образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах
освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике
академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении
образовательной программы;
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- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
успешности обучения отдельных категорий обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся,
преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования);

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение
родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной
программы основного общего образования.

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России, выражается в следующих показателях:

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся
патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень
информированности об общественной самоорганизации класса;

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные
особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач
патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания
обучающихся);

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций родителей, общественности и др.

XI раздел
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся
Концептуальное обоснование целевых установок мониторинга
Идея мониторинга: изменить управление образовательными организациями ради создания

ситуации успеха (в том числе профессионально), выполнения социального заказа родителей, социума и
государства.

Цель мониторинга: отслеживание динамики воспитательного процесса для управления качеством
воспитания и социализации

Задачи мониторинга:
▪ Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса в образовательных

организациях муниципального образования.
▪ Своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и

факторов, вызывающих их.
▪ Предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного процесса.
▪ Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на уровне

муниципального образования.
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▪ Оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения воспитания и
социализации обучающихся.

▪ Выявление реального состояния воспитательного процесса с учетом конкретных критериев,
показателей, поставленных задач.

Знание вопросов оценки качества воспитательного процесса и процесса социализации
обучающихся необходимо самым разным категориям работников сферы образования, органов
управления образованием, то

есть тем, кто осуществляет контроль и ресурсное обеспечение процесса воспитания и
социализации в образовательных организациях, кто осуществляет методическую поддержку процесса
воспитания в образовательных организациях и, по долгу службы, обязан помогать педагогам повышать
эффективность их деятельности.

Это необходимо знать самим педагогам, то есть тем, кто непосредственно осуществляет процесс
воспитания и социализации: школьной администрации, классным руководителям, педагогам
дополнительного образования, школьным психологам с целью выяснения, насколько организованный в
школе процесс воспитания способствует позитивным изменениям в личности ребенка.

В определении таких ученых, как Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л.
Селиванова, воспитание - это управление процессом формирования и развития личности ребенка через
создание для этого благоприятных условий. Соответственно процесс воспитания должен быть
направлен на изучение личности ребенка и создаваемые в образовательном учреждении условия ее
развития.

Исходя из приведенного выше определения, можно выделить четыре основных предмета оценки
качества воспитательного процесса и процесса социализации.

Первое. Это личность самого воспитанника - главный показатель эффективности процесса
воспитания и процесса социализации. В каком направлении происходит развитие личности ребенка?
На какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям,

к самому себе складываются у него в процессе воспитания? Позитивные изменения, происходящие
в личности воспитанника, можно охарактеризовать таким интегральным понятием, как личностный
рост.

Второе. Это детский коллектив - одно из важнейших условий развития личности ребенка.
Влияние коллектива на ребенка многоаспектно: за счет одних своих свойств он может порождать
процессы нивелировки личности, ее усреднения; за счет других – развивать индивидуальность
человека, его творческий потенциал.

Третье. Это профессиональная позиция педагога - еще одно из важнейших условий развития
личности ребенка. Позиция - это единство сознания и деятельности человека, где деятельность
выступает одним из способов реализации его базовых ценностей (Н.Г.Алексеев, В.И.Слободчиков). В
этой связи важно выяснить: является ли воспитание

сознательно выбранной деятельностью педагога; какие профессиональные ценности
сформированы у педагогов.

Четвертое. Это организационные условия, обеспечивающие эффективность процессов
воспитания и социализации. Сюда отнесем материально-техническое оснащение, необходимое для
организации процесса воспитания; укомплектованность образовательных организаций
квалифицированными специалистами в области воспитания; предметно-эстетическую среду, в которой
организуется процесс восстания; деятельность детских объединений и органов ученического
самоуправления, необходимых для самореализации школьников, программное обеспечение процессов
воспитания и социализации.

При оценке качества воспитательного процесса и процесса социализации необходимо
руководствоваться программой развития универсальных учебных действий, которая позволит
выделить основные результаты обучения и воспитания в рамках ФГОС. Целью таких программ
должны стать такие УУД, как:

личностные — смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения;
развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального сознания и ориентировки учащегося в
сфере нравственно-этических отношений;

99



регулятивные — целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание;
действие во внутреннем плане;

познавательные исследовательские действия (поиск информации, исследование); сложные формы
опосредствования познавательной деятельности; переработка и структурирование информации (работа
с текстом, смысловое чтение); формирование элементов комбинаторного

мышления как одного из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными
понятиями и освоение общего приёма доказательства как компонента воспитания логического
мышления;

коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного общения
(ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции в общении и взаимодействии, учёт
разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и
пр.); действия, направленные на кооперацию — совместную деятельность

(организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, находить
общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечивающие формирование
личностной и познавательной рефлексии.

Теоретические аспекты реализации мониторинга
Критерии оценки качества воспитательной деятельности образовательных организаций
Уточненные три критерия оценки воспитательной деятельности образовательной организации

представляют собой продукт совместной работы администрации школы и педагогического коллектива.
Критерии оценки качества:
Критерий 1. Личность школьника как главный показатель эффективности процесса воспитания и

социализации
1.1.Динамика личностного роста.
1.2. Формирование универсальных учебных действий
1.3. Сформированность коллективов образовательного учреждения
Система показателей:
а) Динамика развития позитивных отношений к базовым национальным ценностям
б) Динамика сформированности качеств:
отношение подростка к семье;
отношение подростка к Отечеству;
отношение подростка к миру;
отношение подростка к труду;
отношение подростка к культуре;
отношение подростка к знаниям;
отношение подростка к человеку как таковому;
отношение подростка к человеку как другому;
отношение подростка к человеку как Иному;
отношение подростка к своему телесному Я;
отношение подростка к своему душевному Я;
отношение подростка к своему духовному Я
в) Изучение динамики сформированности универсальных учебных действий:
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
г) Уровень сформированности классных коллективов, общешкольного коллектива,
педагогического коллектива
Критерий 2. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности школьника.
2.1. Подготовленность кадров по проблемам воспитания и социализации
Система показателей:
а) Число педагогов (заместители директора ОО по воспитательной работе, классные руководители,

воспитатели ГПД, психологи, социальные педагоги и др.), прошедших повышение квалификации в
ГАУ ДПО «СОИРО» и других учреждениях повышения квалификации в любой форме за последние 3
года.
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б) Деятельность внутришкольных методических объединений классных руководителей.
в) Включение воспитательных вопросов как основных в повестку.
г) Инновационная деятельность по проблемам воспитания.
Критерий 3. Организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания и

социализации.
3.1 Включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности
3.2. Дополнительное образование детей
3.3.Наличие в образовательных организациях (и на муниципальном уровне) органов ученического

самоуправления
3.4. Организация воспитания в каникулярный период
3.5. Программное обеспечение воспитательного процесса
3.6. Сотрудничество с родителями и социальными партнерами
3.7. Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном положении
3.8. Здоровьесберегающая деятельность
3.9. Достижения обучающихся в воспитательной деятельности
Система показателей:
а) Охват обучающихся внеурочной деятельностью
б) Документальное обеспечение внеурочной деятельности
в) Продуктивность внеурочной деятельности
г) Удовлетворенность обучающихся, родителей и педагогов организацией внеурочной

деятельности и ее результатами
д) Факт наличия дополнительного образования детей в образовательных организациях
е) Факт наличия органов ученического самоуправления
ж) Факт наличия и характер организуемых в каникулы мероприятий
з) Взаимодействие с родителями
и) Взаимодействие с социальными партнерами
к) Участие состоящих на учете школьников в деятельности кружков, секций,
общественных объединений и внеклассных мероприятиях
л) Организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы
м) Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни
н) Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся и оздоровительные мероприятия
о) Участие и победы обучающихся в конкурсах школьного, муниципального, регионального и

Всероссийского уровней
п) Степень удовлетворенности обучающихся, педагогов и родителей воспитательным процессом в

лицее
Предмет мониторинга Показатель

мониторинга
Периодич
ность

Диагностические
средства

Ответств
енный

Форма
Предоставления
результатов

Динамика
личностного роста

Динамика
развития
позитивных
отношений к
базовым
национальным
ценностям

Сентябр
ь, май

Тестовая
диагностика
личностного
роста
школьников
(Приложение
№1).
Методика
Индивидуально
го
диагностическо
го
собеседования

Педагог-
психолог
,
заместит
ель
директо
ра по ВР

Аналитическая
справка
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(Приложение
№2).

Формирование
универсальных
учебных действий

Изучение
динамики
сформированно
сти
универсальных
учебных
действий:
личностных,
регулятивных,
познавательны
х,
коммуникативн
ых

Экспертная
оценка

Зам.дире
ктора по
УВР

Аналитическая
справка

Сформированност
ь коллективов
образовательных
организаций и их
структурных
подразделений

Уровень
сформированно
сти
классных
коллективов,
общешкольного
коллектива,
педагогическог
о
коллектива

Сентябр
ь, май

Тестовая
диагностика
(Приложение
№3)

Классны
е
руковод
ители,
педагог-
психолог
,
заместит
ель
директо
ра по ВР

Аналитическая
справка

Подготовленность
кадров по
проблемам
воспитания

Деятельность
внутришкольно
го
методического
объединения
классных
руководителей

Ежеквар
тально

Экспертная
оценка

Руковод
итель
ШМО
классны
х
руковод
ителей

Положение, план
работы, протоколы
заседаний,
программы и
методическое
сопровождение
семинаров и др.

Включение
воспитательны
х вопросов
как основных в
повестку
педсоветов,
совещаний при
директорах
образовательны
х организаций

Раз в год Экспертная
оценка

Замести
тель
директо
ра по ВР

Протоколы
педсоветов,
совещаний при
директорах
образовательных
организаций

Инновационная
деятельность
по

проблем
ам воспитания

Экспертная
оценка

Замести
тель
директо
ра по
НМР

Документарное
подтверждение
инновационной,
исследовательской
деятельности и ее
результативности
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Управленческая
грамотность
основных
документов,
относящихся к
организации
воспитания

Выполнение
плана
воспитательной
работы за
прошедший
учебный год

Июнь Экспертная
оценка

Замести
тель
директо
ра по ВР

Аналитическая
справка

Использование
воспитательно
м процессе
педагогических
технологий

В
течение
года

Экспертная
оценка

Замести
тели
директо
ров по
ВР,
классны
е
руковод
ители

Аналитическая
справка

Стимулировани
е
администрацие
йпедагогическо
й работы в
сфере
воспитания

В
течение
года

Директо
ра
образова
тельных
организа
ций

Приказы по
образовательным
организациям

Включенность
обучающихся в
систему
внеурочной
деятельности

Охват
обучающихся
внеурочной
деятельностью

Сентябр
ь, январь

Электронный
мониторинг

Замести
тель
директо
ров по
ВР,
классны
е
руковод
ители

Банк данных

Документально
обеспечение
внеурочной
деятельности

сентябрь Экспертная
оценка

Замести
тели
директо
ров по
ВР

Наличие локальных
актов, плана, модели,
индивидуальных
карт занятости
обучающихся,
программного
обеспечения

Продуктивност
ь внеурочной
деятельности

В
течение
года

Экспертная
оценка

Замести
тель
директо
ра
по ВР

Наличие
документального
подтверждения
достижений во
внеурочной
деятельности

Разнообразие
моделей
внеурочной
деятельности в
образовательны
х организациях

В
течение
года

Экспертная
оценка

Замести
тель
директо
ра
по ВР

Модель внеурочной
деятельности
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Удовлетворенн
ость
обучающихся,
родителей и
педагогов
организацией
внеурочной
деятельности и
ее
результатами

Сентябр
ь, май

Анкетирование
(Приложение
№ 4, 5, 6)

Педагог-
психолог
,
классны
е
руковод
ители

Аналитическ
ая

справка

Дополнительное
образование детей
в
образовательных
организациях:
детские
творческие
объединения,
секции, клубы и
т.п.

Факт наличия
дополнительно
го
образования
детей в
образовательно
й организации

Сентябр
ь

Экспертная
оценка

Замести
тель
директо
ра
школы
по ВР

Наличие лицензии,
локальных актов по
организации
дополнительного
образования детей и
дополнительных
образовательных
программ

Наличие в
образовательных
организациях
органов
ученического
самоуправления

Факт наличия
органов
ученического
самоуправлени
я

Сентябр
ь

Экспертная
оценка

Замести
тель
директо
ра
по ВР

Наличие локальных
актов, модели
ученического
самоуправления и
программ
деятельности,
содержание
самоуправленческой
деятельности

Организация
воспитания в
каникулярный
период

Факт наличия и
характер
организуемых в
каникулы
мероприятий

Ноябрь,
январь,
март,
июнь

Экспертная
оценка

Замести
тель
директо
ра по ВР,
руковод
ители
ШМО
классны
х
руковод
ителей

Наличие приказа по
учреждению, плана
воспитательных
мероприятий на
период каникул

Сотрудничество с
родителями и
социальными
партнерами

Взаимодействи
е с
родителями

В
течение
года

Экспертная
оценка

Замести
тель
директо
ра
по ВР,
руковод
итель
ШМО
классны
х

Факт участия
родителей в
управлении
образовательной
организацией.
Повышение
педагогической
культуры родителей
(наличие программ
родительского

104



руковод
ителей

всеобуча,
тематических
родительских
собраний).
Изучение семьи
(планы классных
руководителей,
психолога и
социального
педагога).
Вовлеченность
родителей в
воспитательный
процесс (планы
классных
руководителей)

Работа с
обучающимися и
семьями,
находящимися в
социально
опасном
положении

Участие
состоящих на
учете
школьников в
деятельности
кружков,
секций,
общественных
объединений и
внеклассных
мероприятиях

Ежеквар
тально

Экспертная
оценка

Классны
е
руковод
ители,
педагог-
психолог
,
заместит
ель
директо
ра по ВР

Наличие банка
данных детей,
состоящих на
внутришкольном
контроле. Доля детей,
принимающих
активное участие в
мероприятиях от
общего количества
состоящих на учете
детей

Здоровьесберегаю
щая
деятельность

Организация
двигательного
режима и
физкультурно-
оздоровительно
й работы

В
течение
года

Экспертная
оценка

Учителя
физичес
кой
культур
ы

Аналитическая
справка

Организация
работы по
формированию
ценности
здоровья и
здорового
образа жизни

В
течение
года

Экспертная
оценка

Замести
тель
директо
ра по
НМР

Аналитическая
справка

Просветительс
кая
работа с
родителями

В
течение
года

Экспертная
оценка

З
аместите
ль
директо
ра по ВР,
социаль
ные
партнер
ы

Лекции, семинары,
консультации, курсы
по различным
вопросам роста и
развития ребёнка, его
здоровья, факторов,
положительно и
отрицательно
влияющих на здоровье
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(родител
и и (или)
лица, их
замеща
ющие)

Достижения
обучающихся в
воспитательной
деятельности

Участие и
победы
обучающихся в
конкурсах
школьного,
муниципальног
о,
регионального
и
Всероссийског
о уровней

Ежеквар
тально

Электронный
мониторинг

Замести
тель
директо
ра по
ВР

Сводная таблица
достижений

Степень
активности
школьников в
общешкольных
делах с участием
всех классов
(Степень
активности
обучающихся в
районных
мероприятиях)

Участие
обучающихся в
мероприятиях в
позициях
«зрителя»,
«активного
участника» и
«организатора
деятельности»

Сентябр
ь, май

Анкетирование
(Приложение
№7)

Педагог-
психолог

Сводная таблица

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов эффективной социализации
обучающихся

1. Социальная адаптированность
№/п Критерии Показатели Диагностические методики
1 Коммуника

тивные
способности
ребенка

Демонстрация
конструктивного характера
общения, гибкость в общении
с другими людьми

«Выявление коммуникативных склонностей
учащихся» (методика составлена на основе
материалов пособия Р.В. Овчаровой
«Справочная книга школьного психолога»)
Методика «Наши отношения»

(сост. по кн.: Фридман Л.М.
«Изучение личности учащегося и
ученических коллективов»)

2 Гармоничн
ые
отношения
в детском
коллективе

Уровень сформированности
детского коллектива

Методика «Выявление мотивов участия
учащихся в делах классного и общешкольного
коллектива» (модифицированный вариант
методики О. В. Мишина)

Игра «Морские командные учения» (сост.
на основе разработки К. Рудестама)

3 Удовлетвор
енность
образовател
ьным

Уровень удовлетворенности
образовательным процессом
участников образовательных
отношений

Методика изучения удовлетворенности
учащихся школьной жизни (разр. Л.Л.
Андреевым)

Методика «Какой у нас коллектив»
(разр. профессором А. И. Лутошкиным)
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процессом в
лицея

Тест «Диагностика степени
удовлетворенности потребностей» (А. Маслоу)

Методика для изучения
социализированности личности учащегося»
(разр. профессором М. И. Рожковым)

2. Социальная автономность
№
п/п

Критерии Показатели Диагностические методики

1 Самостояте
льное
решение
проблем

Готовность делать осознанный
и ответственный выбор;
определять пути и средства
решения проблемы

Опросник для выявления готовности
школьников к выбору профессии (подг.
В.Б. Успенским)

Модифицированный вариант опросника
«Решение трудных ситуаций» (РТС)

Проективные методики «Как
осуществить цель», «Возможные препятствия
и их преодоление»

2 Творческая
активность
личности
ребенка

Демонстрация
творческой активности
ребенка

Методика диагностики уровня
творческой активности учащихся
(М.И. Рожков, Ю.С. Тюнников, Б.С. Алишев,
Л.А. Волович)

Опросник «Определение типов
мышления и уровня креативности (творческих
способностей)» Дж. Брунера

3 Самооценка
личности
ребенка

Сформированность
адекватной самооценки
ребенка

Шкала самооценки личности по
методике Дембо-Рубинштейн (в модификации
А.М.Прихожан)

Проективная
социально-психологическая методика «Дерево
с человечками» (Д. Лампен, адаптация Л.П.
Пономаренко)

4 Самоопреде
ление в
профориент
ации

Готовность ребенка к
выбору профессии.

Опросник для выявления готовности
школьников к выбору профессии (подготовлен
профессором В. Б. Успенским)

3. Социальная активность
п/п Критерии Показатели Диагностические методики

Результативност
ь развития
личности
ребенка

Личностный рост ребенка (уровень
нравственной воспитанности
обучающихся, особенности
ценностных отношений к жизни, к
людям, к самим себе).

Уровень активности и
мотивации участия обучающихся в
жизнедеятельности сообщества

Методика «Пословицы»
(С.М. Петрова)

Методика «Личностный
рост» (Д. В. Григорьев, И. В.
Кулешов, П. В. Степанов)

Тест «Размышляем о
жизненном опыте» (сост. Н.Е.
Щурковой)

Методика «Репка»
(разработана преподавателями
кафедры общей педагогики РГПУ
им. A.M. Герцена)
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Морфологический тест
жизненных ценностей МТЖЦ
(В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина)

Результати
вность участия в
деятельности
коллектива
(общественная
активность)

Степень активности в
жизнедеятельности коллектива

Изучение мотивов участия
подростков в деятельности
(методика Л. В. Байбородовой)

Методика «Ситуация
выбора». (разработана
профессором Л.В. Байбородовой)
Методика «Акт добровольцев»
(сост. Л.В. Байбородовой)
Методика определения
общественной активности
учащихся (сост. Е.М. Степановым)
Тест Р.М. Белбина «Командные
роли» (классификация ролей в
группе)

Предполагаемые результаты мониторинга эффективности воспитательного процесса и
процесса социализации:

Создание системы по повышению основных показателей образовательных организаций:
- создание благоприятного психологического климата взаимоотношений сотрудничества и

партнерства в среде обучающихся, ровесников, семьи;
- удовлетворение образовательных запросов, требований, ожиданий обучающихся, родителей,

общества;
- стабильность физического и психического состояния субъектов образовательного учреждения;
- развитие ключевых компетентностей обучающихся.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Опросный лист для учащихся 5 – 8-х классов
Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и
подумай – согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то
поставь положительную оценку (+1, +2, +3 или +4) в специальном бланке
рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь
высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, -3, или -4).
«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие);
«+3» - да, конечно (сильное согласие);
«+2» - в общем, да (среднее согласие);
«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие);
«0» - ни да, ни нет;
«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие);
«–2» - в общем, нет (среднее несогласие);
«–3» - нет, конечно (сильное несогласие);
«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).
Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и
«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое
личное мнение. Спасибо тебе заранее!
1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами.
2. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны.
3. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам.
4. Я способен с радостью выполнять разную работу.
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5. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто
оказывается старой рухлядью.

6. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы учителю –
ведь это не так уж и важно.

7. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим.
8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право защищать

себя и свои взгляды.
9. Занятия физкультурой и спортом – необходимость для здоровья каждого человека.
10. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми.
11. Мне повезло, что я живу именно в России.
12. Человек – царь природы, а потому он может делать с ней все, что захочет.
13. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.
14. Физическим трудом занимаются одни неудачники.
15. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим.
16. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов.
17. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей.
18. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились.
19. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение после

трудной работы.
20. Я часто недоволен тем, как я живу.
21. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину.
22. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно.
23. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и мужественными.
24. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа.
25. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья.
26. Учеба – занятие только для зануд и зубрил.
27. Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества справедливости.
28. Мне кажется, что большинство преступлений в нашем городе (районе) совершают люди,

приехавшие к нам из других мест.
29. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать  наркоманом.
30. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие.
31. День Победы (9 мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей.
32. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, – неплохой способ заработать деньги.
33. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги.
34. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе.
35. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного – ребенок тоже

имеет право высказаться.
36. Человек не может всего знать, поэтому меня и не волнует, что я не знаю многих важных вещей.
37. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного человека.
38. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто несправедливо,

потому что россиян никто не любит.
39. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую форму.
40. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми: я часто при этом стесняюсь и смущаюсь.
41. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время вставать.
42. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие.
43. Уступить в споре – значит показать свою слабость.
44. Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд.
45. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается.
46. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много

интересного.
47. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены.
48. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми.
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49. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у компьютера
или телевизора.

50. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.
51. Бывает, что я испытываю сильное волнение и чувство гордости, когда слышу песни о своей

Родине.
52. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной столовой,

ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире.
53. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и бояться.
54. Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие.
55. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже взрослый.
56. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на неплохую работу.
57. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди.

58. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток
увеличивает уровень преступности.

59. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное для человека.
60. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.
61. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране.
62. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих птиц.

63. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его количество можно
было бы уменьшить.

64. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится.
65. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится.

66. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать что-то новое –
ведь на это есть школа.

67. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе.
68. Люди другой национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я предпочел бы их

не брать.
69. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность.
70. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.
Бланк для ответов
1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66
7 17 27 37 47 57 67
8 18 28 38 48 58 68
9 19 29 39 49 59 69
10 20 30 40 50 60 70
Итак, ты выразил свое отношение ко всем 70-и утверждениям, которые были предложены тебе выше.
Как тебе кажется: что больше всего повлияло на это твое отношение:
- твоя семья (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки)?
- твоя школа (значимые для тебя педагоги, школьные друзья,
одноклассники, - уроки и кружковые занятия, походы, сборы, экспедиции
и т.п.)?
- твои занятия в клубах, кружках и секциях вне школы?
- твоя улица (дворовая компания, уличные друзья и т.д.)?
- книги, журналы, телевизор, интернет?
- что-то еще (укажи, что именно)?
Проранжируй перечисленные выше пункты по степени их влияния –
что бы ты поставил на первое место, что на второе, на третье и т.д.
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Фамилию и имя ты можешь указать по желанию
Опросный лист для учащихся 9 – 11 классов

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько
вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень вашего согласия или несогласия можно в баллах
(от «+4» до «–4»):

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие);
«+3» - да, конечно (сильное согласие);
«+2» - в общем, да (среднее согласие);
«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие);
«0» - ни да, ни нет;
«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие);
«–2» - в общем, нет (среднее несогласие);
«–3» - нет, конечно (сильное несогласие);
«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).
Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок.

Важно лишь, чтобы они отражали ваше личное мнение. Свои оценки вы можете занести в
специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. Спасибо!

1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами.
2. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны.
3. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе.
4. Я способен с радостью выполнять разную работу.
5. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается

примитивной старой рухлядью.
6. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главного.
7. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к лучшему.
8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами должны иметь

право защищать себя и свои взгляды.
9. Занятия физкультурой или спортом – жизненная необходимость для каждого человека.
10. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми.
11. Я многим обязан своей стране.
12. Человек – царь природы, а потому он вправе усовершенствовать ее на свой лад и манер.
13. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты.
14. Физический труд – удел неудачников.
15. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим.
16. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов.
17. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей.
18. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились.
19. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять напряжение.
20. Я часто чувствую разочарование от жизни.
21. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности.
22. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно.
23. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество.

24. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком.
25. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья.
26. Учеба – занятие только для зануд и зубрил.
27. Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества справедливости.

28. Что бы ни говорили, я уверен: большинство преступлений в нашем городе (районе) совершают
приезжие.

29. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом.
30. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи.
31. День Победы (9 мая) – праздник только для ветеранов и пожилых людей.
32. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа – нормальный способ заработать деньги.
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33. На военнопленных не должны распространяться права человека.
34. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе.
35. Какое общение без бутылочки пива!
36. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания некоторых

важных вещей.
37. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного.
38. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто несправедливо,

потому что россиян никто не любит.
39. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую форму.
40. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми.
41. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как россиянина.
42. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие.
43. Идти на уступки – значит проявлять слабость.
44. Хорошая учеба тоже серьезный труд.
45. Вандализм – допустимая форма молодежного протеста против «взрослого» мира.
46. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много

интересного.
47. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то подавлены.
48. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми.
49. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или
компьютера.
50. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.
51. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине.
52. Если учесть все «за» и «против», то хранение в России иностранных ядерных отходов

принесет больше финансовой выгоды, чем экологического вреда.
53. Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать.
54. Субботник по очистке территории дома или школы – пережиток прошлого.
55. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата.
56. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать неплохую карьеру.
57. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже

люди.
58. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически отсталых

государств, так как их приток увеличивает уровень преступности.
59. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное в жизни.
60. Меня не угнетает временное одиночество.
61. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей.
62. Я считаю, что носить шубы из натурального меха (если конечно это не связано с суровыми

условиями жизни на севере или в Сибири) безнравственно.
63. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия.
64. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится.
65. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится.
66. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и только во

вторую – источником информации о событиях в стране и мире.
67. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе.
68. Различия в религиозных взглядах людей мешают объединению
общества.
69. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их
полезности.
70. В глубине души я знаю, что недооцениваю себя.
Бланк для ответов
1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
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3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66
7 17 27 37 47 57 67
8 18 28 38 48 58 68
9 19 29 39 49 59 69
10 20 30 40 50 60 70
Итак, Вы выразили свое отношение ко всем 70-и утверждениям, которые были предложены Вам

выше. Что, по Вашему, больше всего повлияло на это отношение:
 Ваша семья (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки)?
 Ваша школа (значимые для Вас педагоги, школьные друзья,
одноклассники, уроки и кружковые занятия, походы, сборы, экспедиции и
т.п.)?
 Ваши занятия в клубах, кружках и секциях вне школы?
 Ваша улица (дворовая компания, уличные друзья и т.д.)?
 книги, журналы, телевизор, интернет?
 что-то еще (укажите, что именно)?

Проранжируйте перечисленные выше пункты по степени их влияния – что бы Вы поставили на
первое место, что на второе, на третье и т.д.

Фамилию и имя Вы можете указать по желанию
Обработка и интерпретация результатов диагностического опросника «Личностный рост»

(П.В. Степанов, И.В. Степанова)
Ответы школьников распределяются по 10 шкалам: им соответствуют 10 строк в заполняемом

респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения баллов по каждой
шкале.

1. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки
высказываний №1,11,21,31,41,51,61. При этом в ответах на вопросы №11,21,51,61 знак не

меняется. В ответах же на вопросы № 1, 31, 41 знак меняется на противоположный.
2. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний № 2, 12, 22, 32,

42, 52, 62. При этом в ответах на вопросы № 22, 62 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 2,
12, 32, 42, 52 знак меняется на противоположный.

3. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний № 3, 13, 23, 33,
43, 53, 63. При этом в ответах на вопросы № 3, 63 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 13,
23, 33, 43, 53 знак меняется на противоположный.

4. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний № 4, 14, 24, 34,
44, 54, 64. При этом в ответах на вопросы № 4, 24, 34, 44, 64 знак не меняется. В ответах же на
вопросы № 14, 54 знак меняется на противоположный.

5. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний № 5, 15, 25,
35, 45, 55, 65. При этом в ответах на вопросы № 15, 25 знак не меняется. В ответах же на вопросы
№ 5, 35, 45, 55, 65 знак меняется на противоположный.

6. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний № 6, 16, 26,
36, 46, 56, 66. При этом в ответах на вопросы № 16, 46 знак не меняется. В ответах же на вопросы
№ 6, 26, 36, 56, 66 знак меняется на противоположный.

7. Характер отношений школьника к другим людям показывают его оценки высказываний № 7, 17,
27, 37, 47, 57, 67. При этом в ответах на вопросы № 37, 47, 57 знак не меняется. В ответах же на
вопросы № 7, 17, 27, 67 знак меняется на противоположный.

8. Характер отношений школьника к иным людям, представителям иной национальности, иной
веры, иной культуры показывают его оценки высказываний № 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68. При этом в
ответе на вопрос № 8 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 18, 28, 38, 48, 58, 68 знак
меняется на противоположный.
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9. Характер отношений школьника к своему здоровью, своему телесному «Я» показывают его
оценки высказываний № 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69. При этом в ответах на вопросы № 9, 39, 49 знак не
меняется. В ответах же на вопросы № 19, 29, 59, 69 знак меняется на противоположный.

10. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному «Я»
показывают его оценки высказываний № 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. При этом в ответе на вопрос № 60
знак не меняется. В ответах же на вопросы № 10, 20, 30, 40, 50, 70 знак меняется на
противоположный.

Если сумма баллов по той или иной шкале составляет:
 от -28 до -14, то условно можно говорить об устойчиво-негативном отношении школьника к

соответствующему феномену;
 от -14 до 0, - о ситуативно-негативном отношении;
 от 0 до 14, - о ситуативно-позитивном отношении;
 от 14 до 28, - об устойчиво-позитивном отношении.
Если определить средний балл по всем 10 шкалам (интегративный показатель личностного

развития школьника), то можно получить более или менее целостное представление о характере
отношений школьника ко всем основным ценностям общества и сделать вывод о возможных
перспективах

его личностного роста. Полученные данные удобнее всего систематизировать следующим образом.
На отдельных листах бумаги помещаются 10 таблиц, соответствующих 10-ти диагностируемым

аспектам личностного роста школьников. В каждую из этих таблиц вносятся данные о процентном
соотношении школьников, демонстрирующих устойчиво-негативное, ситуативно-негативное,
ситуативно-позитивное или устойчиво-позитивное отношение к каждому из 10-ти объектов-ценностей.
Например:

Таблица 8. Характер отношений школьников к иным людям, к людям иной культуры, иной
национальности, веры и т.п. устойчиво-негативное 0% школьников ситуативно-негативное 35%
школьников ситуативно-позитивное 58% школьников устойчиво-позитивное 7% школьников. Таким же
образом можно систематизировать и интегративные показатели личностного развития школьников – и
это уже будет 11-я таблица.

Чтобы картина получилась более полной и содержательной, можно не ограничиваться
систематизацией данных по школе в целом, а подготовить такие таблицы еще и по каждому школьному
классу (с 5-го по 11-й) в отдельности. Что же дадут вам обработанные и систематизированные
результаты проведенной диагностики?

Во-первых, если вы имеете на руках результаты как минимум двух опросов, проведенных среди
одних и тех же школьников в разные годы, то эти результаты дадут представление о динамике
личностного развития ваших воспитанников, а значит — и представление об успешности или
безуспешности реализуемой вами в эти годы воспитательной деятельности. Во-вторых, они дадут
представление о наиболее проблемных аспектах воспитанности школьников. Это позволит вам ставить
цели и планировать свою дальнейшую воспитательную деятельность не в соответствии с принципом
«пол - палец - потолок» и не согласно настоятельным рекомендациям свыше, а в контексте именно
этих выявленных проблем. То есть воспитывать не вообще, а акцентируя свои усилия на наиболее
острых для вашей школы (и каждого класса в отдельности) вопросах воспитания.

В-третьих, они покажут процентное соотношение благополучных и неблагополучных в плане
воспитания детей. Это позволит вам понять масштабы той или иной проблемы, связанной с
воспитанностью школьников, и соответственно распределять свои силы и ресурсы.

В-четвертых, характер ответов на последний вопрос (он стоит особняком и предлагается
школьнику уже после заполнения им бланка ответов) может дать вам представление о том, каково
влияние именно школы на личностное развитие обучающихся в ней детей. И еще. Будьте предельно
внимательны к ответам школьника. Обрабатывая результаты диагностики, обращайте внимание на то,
какие его ответы «выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь – точка его
личностного роста (или регресса). Даже при наличии отрицательной тенденции старайтесь
подчеркнуть все имеющиеся положительные моменты. Если вам необходимо сделать результаты
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опроса достоянием гласности, будьте, пожалуйста, предельно тактичны. Помните: вы не судите, вы
размышляете!

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Индивидуальное диагностическое собеседование
Довольно часто при проведении фронтальных диагностических процедур возникает ситуация,

когда ответы того или иного респондента «выпадают» из общей массы. Как правило, исследователи
предпочитают не учитывать такие ответы при общем подсчете, стремясь достичь большей
объективности результатов в целом по группе. Но в случае диагностики процесса воспитания, где речь
идет о развитии личности, пренебрегать субъективностью в угоду объективности, на наш взгляд,
нельзя. Говоря о диагностике личностного роста школьников, мы упомянули о том, что в разного рода
«выпадениях» из нормы зачастую и обнаруживаются точки личностного роста (или регресса)
подростка. И специалист, отслеживающий эффективность воспитательного процесса, что называется,
не за страх, а за совесть, не может пройти мимо подобных случаев, не может упустить возможность
ближе познакомиться с уникальностью человеческой личности. Помочь ему в этом призвана
разработанная нами методика индивидуального диагностического собеседования.

Качественное собеседование - это всегда гибкое сочетание программирования и импровизации. В
нашем случае собеседование может разворачиваться двумя путями.

Первое. Педагог, проводящий диагностику, предлагает школьнику печатный вариант тестовых
ситуаций (см. ниже), а тот делает свой выбор по каждой ситуации, после чего педагог, опираясь на эти
результаты, выстраивает диагностическую беседу со школьником, уточняет необходимые моменты,
разворачивает проблематизацию и т.д.

Второе. Педагог в рамках устной беседы со школьником приводит ему теили иные тестовые
ситуации, перечисляет варианты ответов, подросток делает свой выбор, после чего педагог заносит его
в диагностическую карту и решает, каким образом, в каком направлении продолжать собеседование.

Какой бы путь вы не выбрали, мы постарались облегчить вам движение двумя важными, на наш
взгляд, обстоятельствами: каждая тестовая ситуация сопровождается четкой интерпретацией выбора,
сделанного школьником, а также указаниями на возможное развитие темы беседы в соответствии с тем
или иным вариантом ответа. Это своего рода наставления к импровизации.

В этих наставлениях довольно часто звучит понятие проблематизации. Проблематизация здесь -
специальная работа педагога по выявлению противоречий в содержании высказываний школьников,
способах их рассуждений с целью построения проблемной ситуации как личной для ребенка. Говоря
по-простому, проблематизация - это усомнение.

Проблематизирующие действия педагога должны помочь подростку выйти Б осмысленную
позицию по отношению к собственному пониманию (почему, как, с помощью чего я что-то понял?) и
осознать то, что пока не понято (что и почему я чего-то не понял?),

И, последнее. В индивидуальном собеседовании задача педагога – получить как можно более
целостное представление о личности того, с кем он общается. Помните: вы не судите, вы размышляете,
а поэтому будьте предельно тактичны и заинтересованы в собеседнике.

Ситуация 1.
Цель: выявить склонность подростка к авторитарным действиям и поступкам, манипуляции

другими людьми.
Сюжет. Такая ситуация: у тебя есть идея, которая очень дорога тебе и которую ты мечтаешь

реализовать. Ио есть люди. которые эту идею не разделяют и противятся ее осуществлению. Если они
будут продолжать упорствовать, у тебя ничего не получится. Как ты поступишь с этими людьми:

а) заставишь их подчиниться твоей воле, не тратя времени на пустую, ненужную болтовню;
б) попытаешься переубедить их, а если не получится, сделаешь все по-своему;
в) попытаешь найти у каждого из них «слабое место» и будешь действовать через него;
г) выслушаешь их возражения, попытаешься вместе с ними прийти к общему мнению, а если не

получится, то отложишь реализацию своей идеи.
Интерпретация выбора: вариант «а» - склонность к радикальным, авторитарным действиям;

вариант «б» - в наличии готовность ко временному, но не решающему компромиссу; вариант «в»' -
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склонность к манипуляции; вариант «г» - для подростка люди важнее идеи, а цель не оправдывает
средства;

Рекомендации по развитию темы. В случае выбора подростком вариантов «а»или
«в», необходимо постараться вывести eго на последствия решения. При выборе ответа «6»

необходимо показать подростку, что его решение – всего лишь отсрочка. Это означает, что в сознании
идет определенное борение между желаниями осуществить идею и избежать негативных последствий
для других, и за это стоит «зацепиться» и попробовать углубить размышления. Если же подросток
выбрал вариант «г», то можно попросить его дать развернутое обоснование своего выбора с тем, чтобы
проверить, искренен ли он в принятом решении.

Ситуация 2.
Цель: определить, способен ли подросток воздержаться от реализации «права сильного» идти на

компромисс.
Сюжет. Представь, что ты ведешь переговоры с другим человеком. При этом события развиваются

так, что твоя позиция выглядит объективно сильнее. Твой партнер заметно нервничает и в конце
концов, просит пойти тебя на некоторые уступки.

То, о чем он просит, кажется тебе в принципе выполнимым. Как ты поступишь:
а) не пойдешь ни на какие уступки, ибо ты убежден, что уступить –значит показать свою слабость;
б) не пойдешь на уступки, ибо это уменьшит твою возможную выгоду;
в) прислушаешься к его просьбе и пойдешь на уступки;
г)согласишься пойти ему на уступки, при условии, что и он тебе также кое в чем уступит.

Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток боится показаться слабым в глазах других,
отождествляет силу с ее внешними проявлениями; вариант «б» - подросток рассматривает «право
сильного» как фактор своей успешности; вариант «в» -для подростка сила неразрывно связана с
великодушием; вариант «г» - подросток готов превратить силу своей позиции в средство шантажа его
готовность к компромиссу - мнимая, он стремится дальнейшему ослаблению позиции другого.

Рекомендации по развитию темы. В случае выбора подростком ответа «а» педагог может
повернуть беседу в, русло обсуждения тех внутренних и внешних

препятствий, которые мешают подростку идти на уступки. При выборе варианта «б»
целесообразно, на наш взгляд, проблематизировать понимание подростком выгоды от избранной
модели поведения, В случае ответа «в» стоит попросить подросте подробнее объяснить мотивы своего
поступка, а при ответе «г» - озадачить его парадоксом: «В чем же сила твоей позиции, если ты
«выторговываешь» себе уступки? Может быть, твоя позиция на самом деле слаба, раз ты прибегаешь к
такому действию?»

Ситуация 3.
Цель: определить, склонен ли подросток к зависти и злорадству.
Сюжет. Представь такую ситуацию: в свою постоянную, дружную компанию ты привел нового

знакомого. Благодаря своим незаурядным способностям он немедленно стал объектом всеобщего
восторженного внимания, а ты как бы оказался в его тени. Конечно, ты этим несколько расстроен.
Однажды произошло непредвиденное: твой знакомый попал в крайне нелепое положение и из лидера
превратился в объект насмешек твоих друзей. Как ты поступишь:

а) припомнив ему свою обиду, постараешься выставить его еще в более непритязательном виде;
б) посмеешься вместе со всеми, считая, что он понес заслуженное наказание за свой «выпендрёж»;
в) защитишь его перед лицом своих друзей, ведь 'каждый может оступиться;
г) сделаешь вид, что тебя это никак не касается.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток склонен к всепоглощающей зависти и злорадству,

мстителен; вариант «б» - подросток склонен к зависти и злорадству, хотя и чужд мстительности;
вариант «в» - подросток способен быть великодушным, способен преодолевать негативные чувства и
эмоции, превращать их в позитивные; вариант «V» -подросток пытается бороться со своими
негативными чувствами и переживаниями, пока не очень понимая, что прятать их за напускным
равнодушием -не слишком эффективно.

Рекомендации по развитию темы. При выборе подростком ответа «а» стоит попробовать продумать
вместе с ним последствия избранного варианта поведения. В
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случае варианта «б» можно попробовать расспросить подростка, почему он просто
смеется, но не хочет мстить своему знакомому (это - позитивная основа для «простраивания»

конструктивного выхода из сложившейся ситуации). Если подросток выбрал ответ «в», то стоит
выяснить, продумал ли он, чем обернется для него самого защита «объекта насмешек», и готов ли он к
возможным неприятностям на этом пути. В случае выбора ответа «г» можно помочь подростку самому
открыть мнимый характер своего равнодушия, а также вместе с ним определить препятствия,
мешающие ему быть лучше.

Ситуация 4.
Цель: выявить ценность личной свободы в сознании подростка.
Сюжет. Представь, что тебе говорят о том, что буквально через год твоя жизнь, жизнь твоей семьи

серьезно улучшится. Правда, в течение этого года тебе придется несладко, основных привычных тебе
возможностей, прав и свобод ты будешь лишен (например, ты не сможешь свободно передвигаться,
встречаться с кем хочешь, слушать любимую музыку, будешь есть только то, что дадут и т.п.). Как ты
поступишь:

а) согласишься на такие условия, ведь ради грядущего благополучия можно и потерпеть год;
б) откажешься;
в) попробуешь выторговать для себя определенные льготы (например, ты терпишь ограничение

своих прав и свобод, но за определенную плату, или – у тебя забирают не все твои права и свободы).
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток готов променять личную свободу на

благополучие, причем всего лишь вероятное; вариант «б» - личная свобода чрезвычайно значима для
подростка; вариант «в» - подросток пытается совместить чувство личной свободы и здравый смысл.

Рекомендации по развитию темы. При выборе подростком варианта «а» педагог может
проблематизировать ситуацию, указывая на вероятностный характер обещанного благополучия. В
случае варианта «б» проблематизация педагога может идти по линии усиления аргументов «здравого
смысла», тогда как при ответе «в» педагог, напротив, в состоянии усомниться в том, что свобода и
здравый смысл (расчет) совместимы.

Ситуация 5.
Цель: определить, способен ли подросток защищать свою позицию в противостоянии

агрессивному большинству.
Сюжет. Представь такую ситуацию: в кругу своей компании вы обсуждали очень важный лично

для тебя вопрос. И вдруг оказалось, что твое мнение в корне противоречит мнению твоих друзей.
Отстаивая его, ты рискуешь оказаться Б изоляции. На тебя давят, но ты упорствуешь. Твой лучший
друг (подруга) шепчет тебе на ухо: «Да ладно тебе выпендриваться, если уж не согласен с нами, то хотя
бы покажи видимость согласия». Как ты поступишь:

а) будешь продолжать стоять на своем, несмотря на перспективу остаться в одиночестве;
б) будешь упорствовать ровно до тех пор, пока угроза стать изгоем не станет явной; тогда придется

последовать совету друга;
в) последуешь совету друга.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток готов до конца защищать собственную позицию,

преодолевая давление извне; вариант «б» - подросток готов сопротивляться ровно до тех пор, пока в
его голове не созреет

оправдание собственной слабости, когда он со «спокойной» совестью сможет сказать: *Я сделал
вес, что мог, теперь от меня ничего не зависит. Это не я сдался, а обстоятельства не оставили мне
выбора»; вариант «подросток готов отказаться от своих убеждений под давлением агрессивного
большинства, боится потерять принадлежность к группе.

Рекомендации по развитию темы. Если подросток избрал вариант «а», можно попробовать
тактично проблематизировать мужественность его решения, поразмышлять над вероятными
последствиями. В случае выбора подростком варианта «б* целесообразно показать ему иллюзорность
его самооправдания, сваливания вины на обстоятельства и попробовать помочь осознать всю тяжесть и
красоту подлинного выбора. При выборе ответа «в» стоит поразмышлять вместе с подростком над тем.
что как и форма неотделима от содержания, так и видимость согласия, в данном случае, есть согласие
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на измену самому себе. А потом вместе ответственно взвесить все «за» и «прошв»» выбранной им
стратегии поведения.

Ситуация 6.
Цель: определить, способен ли подросток совершить предательство.
Сюжет. Представь ситуацию: тебе очень нужны деньги. Никто из твоих знакомых не в состоянии

тебе помочь, и вдруг выясняется - есть человек, который готов одолжить нужную сумму. Правда, этот
человек - подлец, которого ты презираешь и с которым не здороваешься при встрече. Он рад одолжить
тебе требуемую сумму, но с одним маленьким условием – прежде ты примешь участие в кампании
травли твоего хорошего знакомого. Как ты поступишь:

а) постараешься минимизировать свое участие в травле знакомого и потом возьмешь деньги;
б) предупредишь своего знакомого о том, что вынужден участвовать в кампании против него, и

возьмешь деньги;
в) откажешься от заманчивого предложения;
г) откажешься от предложения подлеца и постараешься помочь своему
знакомому отстоять его доброе имя.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток способен на предательство; вариант «б» -

подросток способен на предательство; вариант «в» - подросток не способен на предательство; вариант
«г» - подросток не только не способен на предательство, но и готов бороться с подлостью.
Рекомендации по развитию темы. В случае выбора подростком варианта «а» можно
проблематизировать его тем, что «размер не имеет значения», предательство - оно и есть
предательство, а при ответе «б» - тем, что предупреждение о предательстве не только не снимает вины
с предающего, но и выглядит гораздо более цинично, чем предательство втайне. Если подросток
выбрал благородный вариант «в», то стоит попробовать проблематизировать последствия его решения.
И только выбор подростком варианта «г» не нуждается, на наш взгляд, ни в какой проблематизации,
заслуживает настоящего восхищения (разумеется, если есть ощущение

искренности выбора).
Ситуация 7.
Цель; выявить, насколько соблазнительны для подростка так называемые простые решения,

сознает ли он их опасность, а также то, насколько терпим он к тому, что ему не нравится.
Сюжет. Наверняка у тебя и твоих друзей есть книга или музыкальный альбом, или фильм, который

вам категорически не нравится, даже раздражает. Что ты считаешь необходимым сделать в данной
ситуации:

а) уничтожить эти вредные произведения, дабы не засорять умы и сердца людей, особенно детей;
б) заставить авторов этих произведений выплатить обществу и отдельным гражданам денежную

компенсацию за причиненный моральный ущерб;
в) оставить эти художественные произведения и их авторов в покое, ведь на вкус и цвет товарищей

нет;
г) развернуть широкую антирекламную кампанию вокруг этих произведений.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток верит в «простые» решения, готов оправдать их;

вариант «б» - подростокощущает себя истинным «ценителем», «мерилом всех вещей- и не прочь на
этом заработать; вариант «в» - подросток, скорее всего, сознает опасность «простых» решений, терпим
к инако-вости; вариант «г» - подросток нетерпим к инаковости и склонен к весьма изобретательным
способам и средствам борьбы с ней.

Рекомендации по развитию темы. В случае выбора подростком ответа «а» стоит попытаться
расспросить его. как он определяет «вредность» той или иной вещи или действия. Если подросток
выбрал ответ «б», можно попробовать узнать у него, каков размер компенсации, которую он хотел бы
получить за свое согласие терпеть то, что ему не нравится, может быть даже разработать своеобразный
«прейскурант цен» (эту ситуацию стоит довести до абсурда, чтобы через абсурд показать подростку
цинизм его позиции). В случае выбора варианта «г» педагог может просить подростка разработать
сюжет конкретной антирекламы чего-либо, а потом сам педагог должен сделать антирекламу этой
антирекламы, чтобы продемонстрировать подростку бесперспективность избранной им стратегии
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поведения. Если же подросток выбрал «в», то стоит расспросить его, как он понимает применительно к
данному случаю выражение «оставить в покое».

Ситуация 8.
Цель: выявить представление подростка о лидере и лидерстве.
Сюжет. По-твоему, лидер это тот:
мы, не обладающие таким даром, не можем оказывать никакого влияния на его действия;
б) кого мы сами выдвигаем на эту роль, и поэтому вместе с ним несем ответственность за его дела

и поступки;
в) кто по собственному желанию берет на себя ответственность за жизнь и поведение людей, а

потому в случае неудачи он - главный виновник.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток рассматривает лидерство как природное качество,

как то, что либо есть. либо нет, склонен всецело доверяться лидеру, быть ведомым; вариант «б» -
подросток верит в выборную природу лидерства, чувствует свою ответственность за того, за кем он
идет; вариант «в» - по мнению подростка, лидерство - это произвол индивидуальности, лидеры
действуют на свой страх и риск, отводя остальным людям роль наблюдателей и судей.

Рекомендации по развитию темы. В случае выбора подростком ответа «а» можно попробовать
расспросить его, кем он сам себя считает - лидером или ведомым, и проблематизировать последствия
его ответа. С подростком, выбравшим ответ «б», стоит поразмышлять о мере ответственности лидера и
тех, кто его выбирает. Если подросток выбрал вариант «в», можно смоделировать такой парадокс: если
все неудачи ложатся на плечи лидеров, то и все победы принадлежат только им? Что же получается:
если ты -наблюдатель, значит ты - человек-никто?

Ситуация 9.
Цель: определить способность подростка уважать достоинство другого человека, быть

толерантным в ситуации торжества нетерпимости.
Сюжет. Такая ситуация: у вас в классе уже давно есть изгой, к которому все привыкли. Твои

одноклассники потихоньку «травят» его, а ты к нему в принципе безразличен. Неожиданно учитель
сажает его за одну парту с тобой. Как ты реагируешь:

а) начинаешь «прикалываться» над ним, иначе одноклассники просто тебя не поймут;
б) вполголоса заявляешь ему, чтобы он не лез к тебе ни с какими просьбами и предложениями,

иначе ему придется поискать другое место;
в) присматриваешься к нему и размышляешь над тем, как установить с ним нормальные,

добрососедские отношения.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток предпочитает вести себя «как все», в том числе,

«как все» проявлять нетерпимость; вариант «б» - подросток живет по принципу «моя хата с краю - я
ничего не знаю» и

болезненно воспринимает любое покушение на свой «покой»; вариант «в» -несмотря на
препятствия, подросток стремится к пониманию другого человека.

Рекомендации по развитию темы. С подростком, выбравшим вариант «а», можно начать обсуждать
проблему, есть ли формы насмешки, не задевающие достоинства другого человека (в глубине души он
уверен, что есть), и/или попросить его «примерить» на себя роль изгоя. Если подросток выбрал
вариант «б», то стоит расспросить его, почему же он все-таки решил терпеть присутствие изгоя рядом
с собой, и с этого позитивного обстоятельства начать выстраивать другое отношение к ситуации. В
случае варианта «в» целесообразно просить подростка дать развернутое обоснование его выбора.

Ситуация 10.
Цель: определить потребность подростка в знании того, как все обстоит на самом деле, меру

возможного «пофигизма» Сюжет. Такая ситуация: в мире произошла катастрофа, унесшая множество
человеческих жизней. Ты предпочитаешь:

а) знать всю правду., какой бы страшной она не была, получить всеобъемлющую информацию с
помощью СМИ;

б) узнать о трагедии в комментариях специалистов, по возможности избежать зрелища страшных
телевизионных кадров с места трагедии;
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в) как можно меньше знать об обстоятельствах трагедии, ибо это напрямую не касается твоей
собственной жизни;

г) чтобы эта информация была известна главным образом людям, призванным обеспечивать нашу
безопасность; нечего пугать обыкновенных граждан.

Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток готов воспринимать объективную информацию во
всей полноте, несмотря на ее трагизм; вариант «б» - подросток готов воспринимать объективную
информацию, стараясь при этом минимизировать ее негативные последствия для самого себя; вариант
«в»- подросток не хочет знать объективной информации, носящей негативный характер; вариант «г» -
подросток стремится минимизировать последствия негативного знания для самого себя, перекладывая
ответственность на других людей.

Рекомендации по развитию темы. Если подросток выбрал вариант «а», можно поразмышлять
вместе с ним над тем, что дает знание правды, всякую ли правду может выдержать человек и т.д. В
случае выбора подростком ответа «б» стоит расспросить его, в чем он видит опасность прямой
телевизионной «картинки» трагедии. Сознание подростка, выбравшего вариант «в», можно
проблематизировать тем, что попытаться показать, как объективное знание о негативных жизненных
обстоятельствах способно помочь человеку справиться с ними, если он вдруг в них окажется. Если
подросток выбрал вариант «г», то можно попытаться вывести его на размышления о вероятных
последствиях постоянного умолчания объективной информации, а также о возрастании его
зависимости от людей, дозирующих правду.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» (составлена

А.Н.Лутошкиным)
Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности детского

коллектива - школьного класса, творческого кружка, спортивной секции, клуба, школьного детского
объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной
коллектив ребенка. Детский коллектив, как мы уже отмечали, является одним из важнейших условий
этого развития.

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная методика А.Н.Лутошкина
как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько школьники удовлетворены
своим коллективом, насколько они считают его спаянным, крепким, единым. Ход выполнения

Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их собственный) в своем
развитии проходит ряд ступеней и предлагает им ознакомиться с образными описаниями различных
стадий развития коллективов. Далее педагог просит ребят определить, на какой стадии развития
находится их коллектив.

Образное описание стадий развития коллектива 1 ступень. «Песчаная россыпь». Не так уж редко
встречаются на нашем пути песчаные россыпи. Посмотришь - сколько песчинок собрано вместе, и в то
же время каждая из них сама по себе. Подует ветерок - отнесет часть песка, что лежит с краю
подальше, дунет ветер посильней - разнесет песок в стороны, пока кто-нибудь не сгребет его в кучу.
Бывает так и в человеческих группах, специально организованных или возникших по воле
обстоятельств. Вроде все вместе, а в то же время каждый человек сам по себе. Нет «сцепления» между
людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в другом - не желают находить
общих интересов, общего языка. Нет здесь того стержня, авторитетного центра, вокруг которого
происходило бы объединение, сплочение людей, где бы каждый чувствовал, что он нужен другому и
сам нуждается во внимании других. А пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни
удовлетворения тем, кто ее составляет

Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» (составлена
А.Н.Лутошкиным)

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности детского
коллектива - школьного класса, творческого кружка, спортивной секции, клуба, школьного детского
объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной
коллектив ребенка. Детский коллектив, как мы уже отмечали, является одним из важнейших условий
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этого развития. Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная методика
А.Н.Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько школьники
удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, крепким, единым. Ход
выполнения Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их собственный) в
своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им ознакомиться с образными описаниями
различных стадий развития коллективов. Далее педагог просит ребят определить, на какой стадии
развития находится их коллектив. Образное описание стадий развития коллектива 1 ступень.
«Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути песчаные россыпи. Посмотришь -
сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Подует ветерок -
отнесет часть песка, что лежит с краю подальше, дунет ветер посильней - разнесет песок в стороны,
пока кто-нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в человеческих группах, специально
организованных или возникших по воле обстоятельств. Вроде все вместе, а в то же время каждый
человек сам по себе. Нет «сцепления» между людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг
другу навстречу, в другом - не желают находить общих интересов, общего языка. Нет здесь того
стержня, авторитетного центра, вокруг которого происходило бы объединение, сплочение людей, где
бы каждый чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во внимании других. А пока «песчаная
россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто ее составляет4 ступень. «Алый парус».
Алый парус - символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь
живут и действуют по принципу «один за всех и все за одного». Дружеское участие и
заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной
требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные организаторы и
авторитетные товарищи. К ним идут за советом, обращаются за помощью. У большинства членов
«экипажа» проявляется чувство гордости за коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет
неудача. Группа живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних классах, отрядах, и иногда ее
члены приходят на помощь, когда их просят об этом.

Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», не всегда хватает
мужества признать ошибки сразу, но это положение может быть исправлено. 5 ступень. «Горящий
факел». Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого является тесная дружба,
единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только
за себя, но и за других. Здесь ярко проявляются все качества коллектива, которые характерны для
«Алого паруса». Но не только это. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь
на вершины, спускаясь в ущелья, пробивая первые тропы. Настоящим коллективом можно назвать
лишь такую группу, которая не замыкается в узких рамках пусть и дружного, сплоченного
объединения. Настоящий коллектив - тот, где люди сами видят, когда они нужны, и сами идут на
помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим группам плохо;

тот, который ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего пылающего
сердца дорогу другим. Обработка полученных данных На основании ответов школьников педагог
может определить по пятибалльной шкале (соответствующей пяти ступеням развития коллектива)
степень их удовлетворенности своим классным коллективом, узнать, как оценивают школьники его
спаянность, единство в достижении общественно значимых целей. Вместе с тем удается определить
тех ребят, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень
развития коллективистических отношений, довольных и недовольных этими отношениями.

2. Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе
Методика социометрии (ее основоположником считается Дж.Морено) направлена на изучение

межличностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную структуру детской
общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов
группы. Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует
его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам
ребенок расположен к членам этого коллектива.

Опросный лист
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Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между
школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на
следующие вопросы: их всего три.

1 .Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого бы ты
хотел видеть командиром вашей группы?

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным предметам,
кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды?

З.Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в гости?
После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые соответствуют

твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо!
Обработка полученных результатов
Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В ней по вертикали в

алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые совершают выбор; а по горизонтали
в таком же лфавитном порядке - имена тех школьников, кого выбирают. Просматривая по очереди все
ответы школьников, вы заносите их в эту таблицу. Например, школьник А (пусть это будет Алексеев
Алеша) при ответе на первый вопрос выбрал Б (Борисова Борю), Г (Гришину Галю) и Е (Егорова
Егора); при ответе на второй вопрос - Б, Ж и 3; при ответе на третий - Б, Г и Е. Все эти выборы
Алексеева Алеши вы и должны отметить в таблице. И так по

анкетам всех школьников. Например:
Пример социометрической таблицы
Кого
выбирают
Кто
выбирает
А….. Б…. В…. Г…. Д…. Е…. Ж…. З…. И….
А…. Х 1,1,1 1,1 1,1 1 1
Б…. 1,1,1 Х 1 1,1 1 1,1
В…. 1,1 Х 1,1,1 1,1,1 1
Г…. 1,1 1,1,1 Х 1 1,1
Д…. 1 1 1,1,1 1,1 Х 1 1
Е…. 1,1 1,1,1 1,1,1 Х 1
Ж…. 1 1,1,1 1,1,1 1,1 Х
З…. 1 1 1 1,1,1 1,1,1 Х
И…. 1 1,1 1,1,1 1,1 1 Х
Общее число выборов (рейтинг)
11 17 5 18 5 12 10 3 0
Затем вы подсчитываете общее количество выборов, полученных каждым из школьников и

заносите получившееся у вас число в последнюю строку - под каждой фамилией. В нашем случае
самого Алексеева Алешу его одноклассники выбрали 11 раз. Эта цифра будет считаться его рейтингом.
Интерпретация полученных результатов. Полученные рейтинги покажут вам в наиболее общем виде
картину межличностных отношений в коллективе. Анализируя их можно сделать вывод о наличии в
нем:

• лидеров - авторитетных школьников, имеющих заметно более высокие рейтинги (в нашем случае
это школьники Б и Г); рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом неплохие

отношения с большинством членов коллектива -они имеют средние рейтинги (в нашем случае это
школьники А, Е и Ж);

• одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом своих
одноклассников или только друг с другом - они имеют невысокие рейтинги (в нашем случае это
школьники В, Д и 3);

• отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе -они, как правило, имеют нулевой рейтинг
или рейтинг з 1-2 балла (как видно из нашей социометрической таблицы, это школьник И).
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Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения выборов друг
друга теми или иными школьниками, то можно

получить представление о дружеских отношениях и личных взаимных симпатиях в коллективе.
Например, в нашем случае такой вывод можно сделать о школьниках А и Б, Б и Г, В и Д - они всегда
называли фамилии друг друга в ответах на все предложенные им вопросы.

Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива»
Методика Р.С. Немова предназначена для определения эталонности общности в восприятии ее

членов. Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика предназначена
для подростков и юношей 14-17 лет. Исследование проводит педагог-психолог 1 или 2 раза в год (для
исследования динамики) с учащимися школ, ПТУЗ,

ССУЗ. Результаты исследования предназначены для преподавателей, воспитателей, кураторов
учебных групп, мастеров производственного обучения, социального педагога, классных
руководителей. Методика проводится в стандартных условиях учебных заведений (групповая форма
тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки
данных исследования.

Цель: определить эталонность общности в восприятии ее членов.
Необходимо для проведения. Каждый учащийся должен иметь бланк
со следующим текстом: «Давай поразмышляем о твоей группе. Является ли она дружным,

сплоченным коллективом? Это можно выяснить, если ответить на вопрос, сколько ребят твоей группы
обладают перечисленными качествами. Перед каждым выражением стоят буквы. Обведи кружком ту из
них, которая означает ответ, соответствующий твоей точке зрения. Буквы

означают:
н — никто;
м — меньшинство;
п — половина;
б — большинство;
в — все.
н м п б в 1. Свои слова подтверждают делом.
н м п б в 2. Все вопросы решают сообща.
Искренне огорчаются при неудаче товарища. К своим ребятам и
ребятам из других групп предъявляют одинаковые требования.
н м п б в 3. Правильно понимают трудности, стоящие перед группой.
н м п б в 4. Радуются успехам товарищей.
н м п б в 5. Помогают слабоуспевающим и ребятам из других групп.
н м п б в 6. Не ссорятся, когда распределяют обязанности.
н м п б в 7. Знают задачи, стоящие перед группой
н м п б в 8. Требовательны к себе и другим.
н м п б в 9. Личные интересы подчиняют интересам коллектива.
н м п б в 10. Принципиально оценивают успехи коллектива.
н м п б в 11. Искренне огорчаются при неудаче товарища.
н м п б в 12. К своим ребятам и учащимся других групп предъявляют
одинаковые требования.
н м п б в 13. Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в работе.
н м п б в 14. Знают итоги работы коллектива.
н м п б в 15. Сознательно подчиняются дисциплине.
н м п б в 16. Не остаются равнодушными, если задеты интересы группы.
н м п б в 17. Одинаково оценивают общие неудачи.
н м п б в 18. Уважают друг друга.
н м п б в 19. Радуются успеху новичков и ребят из других групп.
н м п б в 20. Если надо, принимают на себя обязанности других членов
коллектива.
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н м п б в 21. Хорошо знают, чем занимаются учащиеся других групп.
н м п б в 22. По-хозяйски относятся к общественному добру.
н м п б в 23. Поддерживают принятые в группе традиции.
н м п б в 24. Одинаково оценивают справедливость наказаний.
н м п б в 25. Поддерживают друг друга в трудные минуты.
н м п б в 26. Не хвастаются перед ребятами из других групп.
н м п б в 27. Действуют слаженно и организованно в сложных ситуациях.
н м п б в 28. Хорошо знают, как обстоят дела друг у друга.
На доске изображается шкала возможных ответов.
Ход проведения. После тщательного объяснения исследователем задания испытуемые заполняют

бланк. Если кто-то из учащихся испытывает затруднения, то исследователь помогает ему ответить на
первые два-три вопроса. Важно, чтобы испытуемые ответили на все вопросы, тогда повышается
достоверность и облегчается обработка получаемых результатов.

Обработка и интерпретация полученных данных. Для перевода буквенных выражений ответов в
баллы используется шкала:

в — 4 балла;
б — 3 балла;
п — 2 балла;
м — 1 балл;
н — 0 баллов.
Затем составляется матрица, куда заносятся ответы в баллах всех участников эксперимента.
Матрица для определения эталонности общности
Фамилия,
имя
Ответы Сумма
баллов
Кол-во
ответов
1 2 3 4 … 27 28
Итого:
Показателем эталонности общности в восприятии ее членов (М) является частное от деления

общей суммы баллов всех ответов учащихся на количество ответов учащихся на данный вопросник.
Принято считать, если М составляет не менее 75% от максимально возможной оценки (в нашем

случае М > 3), то можно констатировать высокий уровень эталонности общности; если же составляет
50—74% (2 < М < 3) или менее 50% (М < 2) то это соответственно свидетельствует о среднем и низком
уровнях эталонности общности в восприятии ее членов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения
(Разработана доцентом Е.Н. Степановым)
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его

педагогического коллектива.
Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать

перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо
обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке
зрения.

Цифры означают следующие ответы:
4 - совершенно согласен;
3 - согласен;
2 - трудно сказать;
1- не согласен;
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0 - совершенно не согласен.
 Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным?
4 3 2 1 0
 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно?
4 3 2 1 0
 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку?
4 3 2 1 0
 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией
и учителями нашего ребенка?
4 3 2 1 0
 В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный
руководитель?
4 3 2 1 0
 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка?
4 3 2 1 0
 Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними
заданиями?
4 3 2 1 0
 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка
4 3 2 1 0
 В школе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку?
4 3 2 1 0
 В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может
заниматься наш ребенок?
4 3 2 1 0
 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания?
4 3 2 1 0
 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка?
4 3 2 1 0
 Учебное заведение способствует формированию достойного поведения
нашего ребенка?
4 3 2 1 0
 Администрация и учителя создают условия для проявления и развития
способностей нашего ребенка?
4 3 2 1 0
 Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни?
4 3 2 1 0
Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой школы «У» определяется как

частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов. Если
коэффициент «У» равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне
удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний
уровень удовлетворенности; если же коэффициент «У» меньше 2, то это является показателем низкого
уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения.

2.4. Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся при получении
среднего общего образования 

Пояснительная записка
Актуальность.
Изменения, которые происходят в системе образования на современном этапе, требуют изменения

подходов, связанных с созданием условий для сохранения психического здоровья обучающихся,
индивидуализация образовательных маршрутов, создания психологически безопасной и комфортной
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образовательной среды. Введение ФГОС СОО позволяет сориентировать психологическое
сопровождение педагогов, обучающихся, родителей на развитие психологической культуры всех
участников образовательного процесса.

В условиях профильного обучения старшекласснику предстоит сделать жизненный выбор,
который определяет дальнейшее образование и будущую профессию. Профильное обучение требует от
школьного психолога разработки и применения той модели сопровождения, которая могла бы не
только подержать старшеклассников  в их профессиональном выборе, но и обеспечить формирование
самой способности к сознательному выбору. Главной проблемой, как показывают наблюдения
педагогов, является неспособность старшеклассников к планированию жизненного пути, а точнее
профессиональной карьеры. Часто при выборе профиля обучения способности и интересы учащихся
расходятся, потому что на первое место они ставят вопрос престижа, тем самым совершая ошибку в
выборе, о которой в дальнейшем жалеют.

Поэтому возникает необходимость в разработке программы деятельности школьной
психологической службы относительно профильного обучения в условиях реализации ФГОС СОО.

Цель программы – организация психологического сопровождения всех участников
образовательного процесса и оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в
формировании психологической готовности к профессиональному самоопределению.

Задачи:
● организовать психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного

процесса на этапе реализации ФГОС СОО;
● обеспечить преемственность в психологическом сопровождении формирования УУД у

учащихся;
● обеспечить благоприятные условия адаптации учащихся к новым условиям обучения;
● изучить индивидуальные и личностные особенности учащихся старшей школы;
● выявить интересы и склонности учащихся старшей школы;
● сформировать у старшеклассников готовность к саморазвитию;
● оказать поддержку учащимся в решении возникающих проблем социализации и

формировании жизненных навыков;
● оказать поддержку одарённым учащимся, учащимся с ОВЗ, учащимся «группы риска»,

учащимся под опекой.

Теоретическая база программы.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г № 413 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» образовательная организация обеспечивает реализацию одного или нескольких
профилей обучения.

В соответствии с концепцией профильного образования, «профильное обучение» — это средство
дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счёт изменений в структуре,
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы. Склонности и
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования».

В педагогике и психологии накоплен богатый опыт в области теории профессионального
самоопределения, который во многом определяет современные подходы к данной проблеме.
Проблемам профессиональной ориентации посвящены работы Л.И. Божович, Л.С. Выготского, К.К.
Платонова. Классические исследования в области профессиональной ориентации Е.А. Климова, А.Е.
Голомштока усиливают внимание к личностным аспектам профессионального самоопределения,
направленных на решение задач формирования у личности адекватной самооценки,
самостоятельности, умения правильного выбора профессии, активности. Вопросы формирования
профориентационного самоопределения у несовершеннолетних в условиях средней
общеобразовательной школы активно рассматриваются в работах Г.В. Резапкиной, Н.С. Пряжникова,
С.Н. Чистяковой. Предлагаемые ими методы активной профориентационной работы с учащимися
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используются в процессе психологического сопровождения профориетационной работы (игры,
упражнения, опросники).

Используемые методики, технологии, инструментарий.
Формы работы с учащимися:

● пакет диагностических методик для учащихся 10-11-х классов;
● коррекционно-развивающие занятия;
● индивидуальные и групповые консультации.

Формы работы с педагогами:
● обучающие семинары;
● консультации;
● подготовка памяток, рекомендаций.

Формы работы с родителями:
● индивидуальное и групповое консультирование;
● обучающие семинары;
● подготовка памяток и рекомендаций.

Сроки реализации программы.
Программа рассчитана на 2 года и включает:

1. Начальный этап (адаптационный период - 10 класс)
2. Основной этап (заключительный период - 11 класс)

Основные направления программы.
● Оценка уровня сформированности личностных и метапредметных компетенций в форме

групповой и индивидуальной диагностики
● Психологическая профориентационная диагностика
● Психологическое просвещение – развитие психолого-педагогической компетентности

(психологической культуры) учащихся, педагогов и родителей
● Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая)
● Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий

для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучатся новому поведению

● Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья,
одарённых учащихся, учащихся «группы риска».

Планируемые результаты.
● Создание психологического мониторинга
● Повышение психолого-педагогической компетенции участников образовательного

процесса
● Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса на этапе

реализации ФГОС СОО.
- Учащиеся будут уметь:
● Анализировать мотивы своего профессионального выбора
● Анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и

реализацией образовательной траектории
● Анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности
● Умение справляться с возникающими трудностями

- Учащиеся будут иметь:
● Представление о процессе профильного обучения на старшей ступени школы
● Активную и позитивную жизненную позицию
● Стремление к самопознанию и саморазвитию

- Учащиеся будут готовы к:
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● Профессиональному и жизненному самоопределению.

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы:
● кадровое обеспечение выражается в требованиях к подготовке нового поколения педагогов,

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих необходимым уровнем
методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному процессу образования.

● перечень методических материалов - диагностические методики, методики развивающей,
коррекционной, просветительской работы;

● требования к материально-технической оснащенности учреждения для реализации
программы - в соответствии с требованиями к реализации ФГОС в образовательном учреждении;

● требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации программы
- библиотека, Интернет.

Эффективность программы психологического сопровождения профильного обучения может
быть обеспечена при условии:

● если работа по сопровождению будет строиться на принципах системности и комплексности;
● если будут учитываться закономерности развития и индивидуально-личностные особенности.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация лицея. Ход выполнения
программы в целом и составляющих её мероприятий периодически рассматривается на заседаниях
педагогического совета, совещаниях при директоре. По завершении занятий педагог-психолог
составляет итоговый отчёт, в котором отражает количественные и качественные результаты реализации
программы, выявляет проблемы и определяет перспективный план работы.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Начальный этап (адаптационный период - 10 класс).
Для современного десятиклассника, находящегося в условиях обновления содержания образования

важнейшей является проблема социально-психологической адаптации к новой ситуации обучения. К
ней можно отнести такие проблемы, как адаптация в новом коллективе, адаптация к увеличившейся
учебной нагрузке по определенному профилю, к новым требованиям учителей.

Цель первого периода (1 полугодие) психологического сопровождения – исследование процесса
адаптации учащихся 10-х классов к новым условиям обучения.

Задачи:
● изучить психоэмоциональное состояние учащихся, характер мотивации к учению;
● выявить уровень адаптации учащихся к учебной деятельности в новых условиях;
● оценить у учащихся степень сформированности УУД;
● разработать рекомендации участникам образовательного процесса по планированию

учебно-воспитательной деятельности, построению стратегии взаимодействия с обучающимися,
имеющими трудности в адаптации.

Задачи второго периода (2 полугодие):
● помощь учащимся в профессиональном самоопределении;
● помощь учащимся в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла

жизни, достижение личной идентичности);
● помощь в развитии временной перспективы, способности к целеполаганию;
● профилактика девиантного поведения.

 
Содержание основных направлений

психологического сопровождения (10 класс)
Направления

психологического
сопровождения

Участники ОУ
Педагоги Родители Учащиеся

Учащиеся 10 кл. Дети с ОВЗ

Психологическ
ое
просвещение

Психологическо
е просвещение
по проблемам
формирования
УУД у
школьников  с
использованием
деятельностных
форм работы
(обучающие и
проектные
семинары,
совместная
проектная
деятельность,
совместное
составление
базы данных
приемов
формирования
УУД, подготовка
памяток,
рекомендаций
для педагогов,

просвещение
и обучение
родителей по
поддержке
формировани
я УУД
школьников;
просвещение
родителей об
особенностях
психофизиоло
гического
развития
школьников
на возрастном
этапе

 

просвещение
учащихся по
профориентационн
ой направленности;
просвещение по
индивидуальным и
личностным
особенностям

индивидуальное
просвещение
профориентационной
направленности
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посещение
уроков)

Оценка уровня
сформированн
ости личностн
ых и
метапредметн
ых компетенц
ий в форме
индивидуальн
ой и групповой
диагностики

участие в
проектировании
системы оценки
УУД;
анализ
психологических
составляющих
педагогических
программ
формирования
УУД;
ежегодное
пополнение базы
данных
результатов
мониторинга

предоставлен
ие родителям
информации
об уровне
развития УУД
учащихся (по
результатам
диагностики

подбор
диагностического
комплекта для
выявления уровня
сформированности
личностных и
метапредметных ко
мпетенций;
отслеживание
сформированности
личностных
результатов
учащихся

организация и
обеспечение
психолого-медико-пед
агогического
обследования
обучающихся для
выявления
недостатков в
развитии и особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
определение
особенности
организации
образовательного
процесса для
рассматриваемой
категории детей в
соответствии с
индивидуальными
особенностями
каждого ребёнка,
структурой
нарушения развития и
степенью его
выраженности

Психологическ
ая
профориентац
ионная
диагностика

Представление
количественного
и качественного
анализа по
результатам
диагностики

Знакомство с
результатами
профориентац
ионной
диагностики

изучить степень
соответствия
индивидуальных
особенностей,
интересов и
склонностей
выбранному
профилю;
изучить уровень
эмоционального
отношения к
профилю

изучить степень
соответствия
индивидуальных
особенностей,
интересов и
склонностей
выбранному
профилю;
изучить уровень
эмоционального
отношения к
профилю

Коррекционно
-развивающая
работа
(индивидуальн
ая и
групповая)

корректир
овка
психологических
составляющих
педагогических
программ
формирования
УУД с учетом
индивидуальных
особенностей

коррек
тировка
детско-родите
льских
отношений
(по запросам)

 

- проведение
совместно с
педагогами
мероприятий,
направленных на
формирование
личностных и
метапредметных ко
мпетенций
(мини-курсы,

создание условий для
обеспечения
психологической
коррекции
недостатков в
развитии учащихся и
оказание помощи
детям этой категории
в освоении
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адаптации
учащихся

 

внеклассные
мероприятия);
развитие умений по
преодолению
жизненных
трудностей;
развитие
позитивной
жизненной
позиции;
занятия по
выявленным
проблемам
адаптации  

образовательной
программы;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-педагогиче
ской помощи
учащимся с учетом
особенностей
психофизического
развития и
индивидуальных
возможностей детей.

Составление
индивидуальн
ого
образовательн
ого маршрута
(для учащихся,
испытывающих
затруднения в
процессе
обучения)

совместно
е
проектирование,
отслеживание и
анализ
результатов инди
видуальных
образовательных
маршрутов
учащихся

совмес
тное
проектирован
ие,
отслеживание
и анализ
результатов И
ОМ учащихся

составление
индивидуального
образовательного
маршрута
учащихся

совместная
работа специалистов
по созданию
образовательной
траектории, подбору
оптимальной модели
инклюзии, созданию
ситуации успешности

Консультирова
ние
(индивидуальн
ое и
групповое)

консультировани
е педагогов и
администрации
по вопросам
формирования
УУД,
особенностям
адаптации
учащихся и
профессиональн
ого
самоопределени
я

консультирова
ние родителей
по вопросам
формировани
я УУД,
особенностям
адаптации
учащихся и
профессионал
ьного
самоопределе
ния и
построении
индивидуальн
ой
образовательн
ой траектории

консультирование
учащихся по
запросам
педагогов,
родителей и самих
учащихся по
выбору
образовательной
траектории в
соответствии с
личностными
потребностями и
особенностями,
профессиональное
самоопределение

консультирование
учащихся по запросам
педагогов, родителей
и самих учащихся по
выбору
образовательной
траектории в
соответствии с
личностными
потребностями и
особенностями,
профессиональное
самоопределение

2. Основной этап (заключительный период - 11 класс)
К моменту окончания школы ученик 11 класса должен подойти психологически готовым к

вступлению во взрослую жизнь. Понятие «психологической готовности» предполагает в данном случае
наличие способностей и потребностей, которые позволят выпускнику школы с возможной полнотой
реализовать себя в жизни.

Основной целью психолога при работе с учащимися 11 класса является оказание помощи
выпускникам в определении и формировании социальной и профессиональной готовности; сопровождение
учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации.

Задачи:
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● помощь в определении и коррекции уровня профессиональной и социальной готовности;
● проведение итоговой диагностики эффективности реализации программы профильного обучения;
● помощь в психологической готовности к сдаче ГИА. 

Содержание основных направлений
психологического сопровождения (11 класс)

Направл
ения

Психоло
гическог

о
сопрово
ждения

Участники ОУ
Педагоги Родите

ли
Учащиеся

Учащиеся 10
кл.

Дети с ОВЗ

Психол
огичес
кое
просве
щение

Психологич
еское
просвещени
е по
проблемам
формирован
ия УУД у
школьников
  с
использован
ием
деятельност
ных форм
работы
(обучающие
и
проектные
семинары,
совместная
проектная
деятельност
ь,
совместное
составление
базы
данных
приемов
формирован
ия УУД,
подготовка
памяток,
рекомендац
ий для
педагогов,
посещение
уроков),
психологич
еской
подготовки
к экзаменам

просве
щение
и
обуче
ние
родите
лей по
подде
ржке в
перио
д
подгот
овки и
сдачи
ЕГЭ;
просве
щение
родите
лей об
особе
нностя
х
психо-
физио
логиче
ского
развит
ия
школь
ников
на
возрас
тном
этапе
 

просвещени
е учащихся
по
профориент
ационной
направленн
ости;
просвещени
е по
особенност
ям
процедуры
ЕГЭ

индивидуальное
просвещение
учащихся по
профориентационно
й направленности;

просвещение по
особенностям
процедуры ЕГЭ с
данной категорией
обучающихся
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Оценка
уровня
сформированн
ости личностн
ых и
метапредметн
ых компетенц
ий в форме
индивидуальн
ой и
групповой
диагностики

участие в
проектировании
системы оценки
УУД;
анализ
психологических
составляющих
педагогических
программ
формирования
УУД;
ежегодное
пополнение базы
данных результатов
мониторинга

предоставлен
ие родителям
информации
об уровне
развития УУД
учащихся (по
результатам
диагностики

подбор
диагностического
комплекта для
выявления уровня
сформированности
личностных и
метапредметных ко
мпетенций;
отслеживание
сформированности
личностных
результатов
учащихся

организация и
обеспечение
психолого-медико-пе
дагогического
обследования
обучающихся для
выявления
недостатков в
развитии и особых
образовательных
потребностей
обучающихся;

определение
особенности
организации
образовательного
процесса для
рассматриваемой
категории детей в
соответствии с
индивидуальными
особенностями
каждого ребёнка,
структурой
нарушения развития
и степенью его
выраженности

Психол
огичес
кая
профор
иентац
ионная
диагно
стика

Представлен
ие количественного
и качественного
анализа по
результатам
диагностики

Знаком
ство с
результатами
психологичес
кой
диагностики

Изучение
особенност
ей
отношения
учащихся к
предстоящи
м
экзаменаци
онным
испытаниям
с целью
выявления
имеющихся
трудностей

Изучение
особенностей
отношения учащихся
к предстоящим
экзаменационным
испытаниям с целью
выявления
имеющихся
трудностей 

Коррек
ционно
-развив
ающая
работа
(индив
идуаль
ная и
группо
вая)

корректиров
ка
психологич
еских
составляющ
их
педагогичес
ких
программ
формирован

коррек
тировк
а
детско
-родит
ельски
х
отнош
ений
(по

снятие
экзаменаци
онного
стресса;
выработка
правильног
о
отношения
к сдаче
экзамена;

создание условий
для обеспечения
психологической
коррекции
недостатков в
развитии;

осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-педагогич
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ия УУД с
учетом
индивидуал
ьных
особенност
ей
адаптации
учащихся
 

запрос
ам)
 

планирован
ие
эффективно
й
подготовки
к экзаменам
(Программа
«Психологи
ческая
готовность
к сдаче
ЕГЭ»)

еской помощи
учащимся с учетом
особенностей
психофизического
развития и
индивидуальных
возможностей;

снятие
экзаменационного
стресса; 

Состав
ление
индиви
дуальн
ого
образов
ательн
ого
маршр
ута
(для
учащих
ся,
испыт
ывающ
их
затрудн
ения в
процес
се
обучен
ия)

совместное
проектиров
ание,
отслеживан
ие и анализ
результатов 
индивидуал
ьных
образовател
ьных
маршрутов
учащихся

совме
стное
проект
ирова
ние,
отсле
живан
ие и
анализ
резуль
татов 
индив
идуал
ьных
образо
ватель
ных
маршр
утов
учащи
хся

составление
индивидуал
ьного
образовател
ьного
маршрута
учащихся

совместная работа
специалистов по
созданию
образовательной  тра
ектории, подбору
оптимальной модели
инклюзии, созданию
ситуации
успешности

Консул
ьтиров
ание
(индив
идуаль
ное и
группо
вое)

консультиро
вание
педагогов и
администра
ции по
вопросам
психологич
еской
готовности
к ГИА,
профессион
ального
самоопреде
ления и
построении
индивидуал

консул
ьтиров
ание
родите
лей по
вопро
сам
психо
логиче
ской
готовн
ости к
ГИА,
профе
ссиона
льного

консультиро
вание
учащихся
по запросам
педагогов,
родителей и
самих
учащихся
по выбору
образовател
ьной
траектории
в
соответстви
и с
личностны

консультирование
учащихся по
запросам педагогов,
родителей и самих
учащихся по выбору
образовательной
траектории в
соответствии с
личностными
потребностями и
особенностями,
профессиональное
самоопределение,
готовность к сдаче
ЕГЭ
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ьной
образовател
ьной
траектории

самоо
предел
ения и
постр
оении
индив
идуал
ьной
образо
ватель
ной
траект
ории

ми
потребност
ями и
особенност
ями,
профессион
альное
самоопреде
ление,
психологич
еская
готовность
к сдаче ЕГЭ

Используемые методики, технологии, инструментарий
Методика работы основывается на деятельностном подходе и активных методах обучения:

проблемных, исследовательских, поисковых, практических, ориентированных на реальные
практические результаты и способствующих активизации познавательной активности.

Формы работы (фронтальная групповая, индивидуальная) и методы: эксперимент, наблюдение,
беседа, анкетирование, количественный и качественный анализ полученных данных, сравнение,
моделирование.

Методы и приёмы, использующиеся на консультациях, тренингах, деловых играх, развивающих
занятиях:

● элементы проживания и погружения в определённую ситуацию;
● приёмы для проведения самоанализа и рефлексии;
● психологические игры, разминки и упражнения;
● методы релаксации. 

Пакет диагностических методик
Название методики,

автор
Цель Оцениваемые УУД Класс

Регулятивные универсальные учебные действия
Анкета

«Саморегуляция»
(разработана на основе
опросника
«Саморегуляция» А.К.
Осницкого)

Определение
сформированности и
обеспеченности
отдельных звеньев
регуляции,
самоорганизации

Целеполагание,
планирование, оценка,
коррекция

10-11

«Мотивация успеха и
боязнь неудачи» Опросник
Реана А.А.

Изучение
сформированности у
учащихся мотивации к
достижению успеха (или
избеганию неудачи)

Умение осознавать
способы действий,
приведших к успеху или
неуспеху

10-11

Методика
диагностики
сформированности
универсальных учебных
действий Л.И. Тимонина

Изучение
сформированности
универсальных учебных
действий

-
Самостоятельность в
постановке новых
учебных целей и задач;

- готовность к
построению жизненных
планов;

- саморегуляция;
- познавательная

рефлексия;
- способность

совершать волевые
усилия;

10
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- способность
выделять
альтернативные способы
достижения цели

«Шкала настроения»,
МБУ ДО «Центр «
Позитив»

Определение
уровня
психоэмоциональной
стабильности

Стрессоустойчивост
ь, саморегуляция

Познавательные универсальные учебные действия
Методика КОТ –

отборочный,
ориентировочный тест
(Бузин В.Н., Вандерлик
Э.Ф.)

Измерение
интегрального
показателя
сформированности
общих познавательных
способностей
старшеклассников,
характеристика
сформированности
познавательных
способностей, лежащих
в основе дальнейшего
обучения,
познавательной
адаптации субъекта в
мире в целом

Общеучебные
Знаковосимволичес

кие
Логические

10-11

Методика
диагностики
сформированности
универсальных учебных
действий Л.И. Тимонина

Изучение
сформированности
универсальных учебных
действий

-Познавательная
рефлексия;

- навыки работы с
информацией;

- участие в
проектной,
исследовательской
деятельности

10

Коммуникативные универсальные учебные действия
Методика

диагностики
самоконтроля в общении
(М. Снайдер)

Изучение уровня
коммуникативного
контроля

Умение адекватно
оценивать собственное
поведение, владение
навыками
конструктивного
общения,
взаимодействия

10-11

«Определение
индекса групповой
сплоченности» Сишора»

Изучение
межличностных
взаимоотношений в
коллективе

Взаимодействие в
межличностных
отношениях

10

Анкета «Как
определить состояние
психологического климата
в классе» Федоренко Л.Г.

Определение
психологического
климата в коллективе

Взаимодействие в
межличностных
отношениях

10

Методика
диагностики
сформированности
универсальных учебных
действий Л.И. Тимонина

Изучение
сформированности
универсальных учебных
действий

-Умение
осуществлять
сотрудничество. Диалог

- умение
продуктивно разрешать
конфликты;

- коммуникативная
рефлексия;

- инициативность

10

Личностные универсальные учебные действия
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Методика
диагностики самооценки
Дембо-Рубинштейн
(модификация А.М.
Прихожан)

Определение
уровня самооценки и
уровня притязаний

Самоопределение
(внутренняя позиция
школьника,
самоидентификация,
самоуважение и
самооценка)

10-11

«Опросник мотиваци
и» (авт.Г.А. Карпова)

Определение
уровня и вида мотивации

Смыслообразование
(ценностные ориентиры
и смыслы учебной
деятельности)

10-11

«Тест
смысложизненных
ориентаций (СЖО)» (авт.
Д.А. Леонтьев)

Оценить "источник"
смысла жизни, который
может быть найден либо
в будущем (цели), либо в
настоящем (процесс) или
прошлом (результат),
либо во всех трех
составляющих жизни.

Смыслообразование
(ценностные ориентиры
и жизненные смыслы)

Схема наблюдения за
адаптацией и
эффективностью учебной
деятельности учащихся
Э.М. Александровской и
Ст. Громбах
(модифицированная Е.С.
Еськиной, Т.Л. Больбот

Диагностика уровня
адаптации

Особенности
проявления
адаптационных
возможностей

10

Методика изучения
социализированности
личности учащегося М.И.
Рожков

Выявление уровня
социальной
адаптированности,
активности,
автономности и
нравственности

Развитие
социальных качеств

10

Методика
диагностики
сформированности
универсальных учебных
действий Л.И. Тимонина

Изучение
сформированности
универсальных учебных
действий

-Готовность и
способность к выбору
направления
профильного
образования;

-
учебно-познавательная
мотивация и интерес к
учению;

- готовность к
самообразованию и
самовоспитанию;

- адекватная
позитивная самооценка;

- моральное
сознание на
конвенциальном уровне;

- эмпатия

10

Способность к самоопределению (автономизационная компетентность)
Анкета для

выявления
профессионального
самоопределения
(составлена на основе
анкеты, предложенной Т.А.
Шишковец)

Выявление уровня
профессионального
самоопределения

Осмысленное и
ответственное
выстраивание личной
жизненной траектории,
овладение комплексом
способов деятельности
по обеспечению
принятия решения о
продолжении
образования и

10-11
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профессиональном
становлении в условиях
изменяющегося
общества и рынка труда

Мониторинг здоровья
обучающихся

Наличие перегрузки 10

Выявление уровня
профессиональной
готовности учащихся»
(мет. Л.Н.Кабардовой)

Выявление уровня
профессиональной
готовности

Построение своей
профессиональной
траектории.

11

Дополнительный список диагностического инструментария
(для дополнительного использования)

1. Диагностика структуры учебной мотивации школьника М.В. Матюхиной.
2. Методика диагностики Ч.Д. Спилбергера, Л. Ханина (оценка ситуативной и личностной

тревожности).
3. Личностный опросник Г.Айзенка (методика определения темперамента)
4. Тест структуры интеллекта Амтхауэра (диагностика уровня общих способностей в связи с

проблемами профессиональной психодиагностики).
5. Методика определения акцентуаций характера К.Леонгарда.
6. Анкета «Готовность к экзаменам» Чибисова М.Ю. (оценка готовности к экзаменам глазами

самих выпускников.
7. ДДО Е.А. Климова (дифференциально-диагностический опросник, позволяет определить

наиболее подходящую для обучающегося область труда).
8. Опросник Д. Голланда (определение профессионального типа личности).
9. Опросник для определения профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой (модификация

варианта ДДО).
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1.  Учебный план
Учебный план среднего общего образования МОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке»
составлен с учетом требований следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями);
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 (с
изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012г. № 413;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном

языке»;
− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. «Об

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 (с
изменениями и дополнениями);

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 ( с
последующими изменениями);

- Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательных
организаций Саратовской области, реализующих основные

образовательные программы среднего общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования / К.М.
Зайнетдинова, Н.Л. Зарубина, Д.А. Логинов, М.Б. Миронова. - Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО»,
2017. - 22 с.

- уставом МОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке»;
- основной образовательной программой среднего общего образования МОУ

«МЭЛ им.А.Г.Шнитке».
Учебный план среднего общего образования МОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке» является

частью основной образовательной программы среднего общего образования, определяет
перечень, состав и объем учебных предметов, курсов, дисциплин, формы промежуточной
аттестации обучающихся.

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «МЭЛ
им.А.Г.Шнитке», сформулированными в Уставе лицея, основной образовательной программе
среднего общего образования лицея.

Учебный план среднего общего образования МОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке» разработан на
основе перспективного учебного плана среднего общего образования и предусматривает
изучение как обязательных учебных предметов, так и учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору.

На уровне среднего общего образования МОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке» соблюдается
следующий режим:

139



- продолжительность учебного года - 35 недель;
- продолжительность учебной недели - 6 дней;
- обязательная недельная нагрузка обучающихся - 37 учебных часов;
- продолжительность урока - 45 минут.
Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом
обязательных учебных предметных областей; часть, формируемая участниками
образовательных отношений перечнем предметов по выбору, предлагаемым лицеем.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план
включают учебные предметы, курсы по выбору, обеспечивающие различные интересы
обучающихся.

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

МОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке» реализует учебный план универсального профиля обучения и
содержит 2-4 учебных предметов на углубленном уровне изучения:

- универсальный профиль (гуманитарная направленность): иностранный язык
(английский), литература, экономика, право;

- универсальный профиль (техническая направленность): физика, информатика.
Учебный план содержит 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом.
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала
математического анализа, геометрию)», «История», «Физическая культура» «Основы
безопасности жизнедеятельности».

На уровне среднего общего образования каждый обучающийся работает над
индивидуальным проектом. Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной).

Индивидуальный проект представляется обучающимся в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов, на изучение курса в каждом классе
предполагается выделить по 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель).

В 10 классе производится деление на две подгруппы при организации занятий групп
двойного профиля.

Форма организации образовательного процесса - очная. Чередование урочной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет
календарным учебным графиком лицея.

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с
Положением о системе оценок, формах, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.

Освоение учебного плана обучающимися 10 класса завершается итоговой промежуточной
аттестацией.

кл
асс

Предмет Форма Сроки

10
класс

русский язык, математика,
английский язык, история, обществознание,
биология, география, физика, ОБЖ, химия,
информатика и ИКТ

Тестирова
ние

сентябрь
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математика, русский язык КИМы декабрь,
май

изучаемые профильные предметы КИМы май
Защита проекта март

Учебный план на уровне среднего общего образования
Предметная область Учебные предметы У

ровень
Количество

часов в неделю
10 класс

Количество
часов в неделю

11 класс

гум
анитарная

направленно
сть

техн
ическая

направленно
сть

гум
анитарная

направленно
сть

тех
ническая

направленн
ость

Русский
язык и
литература

Русский язык Б 1 1
Литература Б/У 3/5 3 3/5 3

Родной
язык и
литература

Родной язык
(русский)

Б 1 1

Иностран
ные языки

Иностранный язык
(английский)

Б/У 3/6 3 3/6 3

Обществе
нные науки

История Б 2 2
Право У -/2 - -/2 -
Экономика У -/2 - -/2 -

Математи
ка и
информатика

Математика Б 4 4
Информатика У - 4 - 4

Естествен
ные науки

Физика Б/У 2 5 2 5
Астрономия Б - - 1

Физическ
ая культура,
экология,
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Физическая культура Б 3 3
Основы безопасности

жизнедеятельности
Б 1 1

Итого 24/
29

27 25/
30

28

Индивидуальный проект 1 1
Предметы

по выбору
Обществознание Б 2 2
География Б 1 1
Химия Б 1 1

Курсы по
выбору

Русский язык:
теория и практика

Э
К

2 1

Совершенствование
видов речевой
деятельности в процессе
изучения английского языка
в старшей школе

Э
К

1 1

Избранные вопросы
математики

Э
К

2 2
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Решение задач по
физике

Э
К

1 1

Итого 32/
37

37 37 37

3.2. Календарный учебный график
Продолжительность учебного года:

1
-е

классы

2
-4-е

классы

5
-8, 10

классы

9
-е

классы

1
1-е

классы

Начал
о учебного
года (дата)

Окон
чание

учебного
года (дата)

33
учебные
недели

+ 01.09.2020 25.05.2021

34
учебные
недели

+ 01.09.2020 25.05.2021

35
учебные
недели

+ 01.09.2020 31.05.2021

36
учебных
недель

+ 01.09.2020 12.06.2021

37
учебных
недель

+ 01.09.2020 19.06.2021

Продолжительность полугодий, каникул:
Полугоди

я Начало
(дата)

Окончание
(дата)

Кол-во
учебных
недель

Сроки каникул
Кол-во
каникулярных
дней

I 01.
09.2020

27.12.2
020

16
недель

с 26.10.20
по 03.11.20 9 дней

с 28.12.20
по 09.01.21 13 дней

II 11.
01.2021

31.05.2
021

19
недель

с 24.03.21
по 31.03.21 8 дней

с 01.06.21
по 31.08.21 92 дня

Сроки
промежут
очной
аттестаци
и

10-11 классы
07.09.2020 26.09.2020 18 дней
07.12.2020 19.12.2020 12 дней
10.05.2021 29.05.2021 18 дней

Сроки
итоговой
аттестаци
и

по срокам Рособрнадзора
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Продолжительность учебной недели:
1 классы 2-11 классы

5 дневная учебная неделя +
6 дневная учебная неделя +

Продолжительность занятий и перерывов: уроков - 7; перемен: 6
1-я смена

1абв 2абв, 3аб, 4аб, 5аб, 6аб, 7аб,
8аб, 9аб,10,11аб

сентябрь
1 урок: 8.00 - 8.35
2 урок: 8.45 - 9.20
динамическая пауза: 9.20 - 10.00
3 урок: 10.00 - 10.35
октябрь
1 урок: 8.00 - 8.35
2 урок: 8.45 - 9.20
динамическая пауза: 9.20 - 10.00
3 урок: 10.00 - 10.35
4 урок: 10.55 - 11.30
ноябрь – май
1 урок - 8.00 - 8.45
2 урок - 8.55 – 9.40
динамическая пауза:
3 урок - 9.55 – 10.40
4 урок – 11.00 – 11.45
5 урок - 12.05 – 12.50
(за счет урока физкультуры)

1 урок - 8.00 - 8.45
2 урок - 8.55 – 9.40
3 урок - 9.55 – 10.40
4 урок – 11.00 – 11.45
5 урок - 12.05 – 12.50
6 урок - 13.00 – 13.45
7 урок – 13.55 – 14.40

Начало занятий неаудиторной занятости:
сентябрь, октябрь - в 12.15

Ноябрь - май – в 12.55

Начало занятий неаудиторной
занятости:

14.40
Окончание занятий неаудиторной

занятости: 20.00
Окончание занятий

неаудиторной занятости: 20.00
Начало работы ГПД: 12.00 Начало работы ГПД: 12.00
Окончание работы ГПД:
1 группа - 18.00
2, 3 группы - 16.00

Окончание работы ГПД:
4 и 5 группы - 16.00

3.3.  План внеурочной деятельности
3.2.1. Пояснительная записка

План внеурочной деятельности МОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке» (далее лицей) на
2020-2021 учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём
внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего общего образования.
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования.

При отборе содержания и видов деятельности подростков по каждому направлению
внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания
родителей (законных представителей), рекомендации педагога-психолога, опыт
внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.
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Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности
являются следующие нормативные документы:

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273 – ФЗ;

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017г. № 613;

• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;

• Приказ Минобрнауки России от 13.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. № 2106
«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №
189;

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;

• письмо Минобрнауки России от 07.08.2015г. №08-1228 «О направлении
рекомендаций»;

• основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «МЭЛ
им. А.Г.Шнитке».

Общая характеристика плана внеурочной деятельности на уровне
среднего общего образования
Внеурочная деятельность обучающихся в 2020-2021 учебном году организуется в 10

классе в целях формирования единого образовательного пространства лицея и
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.

Целью внеурочной деятельности является:
• обеспечение условий для всестороннего гармоничного развития школьников и

достижение планируемых личностных и метапредметных результатов освоения
основных образовательных программ среднего общего образования обучающимися;

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное
от учёбы время;

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,
творческой личности, с гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне среднего
общего образования определена оптимизационная модель внеурочной деятельности,
являющаяся полноценным продолжением внеурочной деятельности основного общего
образования. Модель опирается на использование внутреннего потенциала лицея и
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники
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(классные руководители, педагог-психолог, учителя-предметники).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии

со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общелицейского коллектива;

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Преимущества оптимизационной модели состоят в:

• создании единого образовательного и методического пространства
в лицее;

• содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений;

• минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность.
Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения,
таких как экскурсии, соревнования, кружки, секции, конференции, научное общество
лицеистов, олимпиады, фестивали, исследования, Дни здоровья и т.д.

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса лицея и организуется по направлениям развития личности:

• духовно-нравственное,
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное.
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является

закрепление знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья, формирование ценностного отношения к своему физическому и
психологическому здоровью, знакомство и изучение новых видов спорта, закрепление
основ гигиенической культуры, формирование устойчивой позиции к здоровому образу
жизни.

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности
представлено секцией «Баскетбол» в объёме 1 часа в неделю.

Целью духовно-нравственного направления является освоение подростками
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, принятие ими моральных
норм, нравственных установок, национальных ценностей; становление их гражданской
идентичности; освоение элементарных представлений о традиционных российских
устоях; формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется через
учебный курс «Мировая художественная культура» в объёме 1 часа в неделю.

в объёме 1 часа в неделю.
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Целью социального направления является формирование активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, стремления к
самостоятельности и творчеству; сплочение классного коллектива; самоопределение в
выборе будущей профессии.

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено
• тренинги с группами обучающихся и классным коллективом, индивидуальными

занятиями психолога по запросу родителей обучающихся (законных
представителей) и классного руководителя, по плану работы педагога-психолога;

• детская организация «Школа лидерства».
Целью общеинтеллектуального направления деятельности является помощь

подросткам в освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего
мира; развитие познавательной активности, любознательности; формирование
мотивации к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, обогащение
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
создание основы для всестороннего гармоничного и психического развития личности,
формирование у обучающихся основ теоретического мышления, важнейших умений и
навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества.

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется
через

учебный курс «Сочинение в выпускных классах: теория и практика» в объёме 1
часа в неделю, через работу в научном обществе лицеистов, участие в олимпиадах и
конкурсах.

Целью общекультурного направления деятельности является формирование у
подростков доброжелательного, бережного, заботливого отношения к миру, создание
условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта, духовного мира
личности школьников; формирование устойчивых систематических потребностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания
искусства, истории, культуры, традиций.

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности реализуется
через занятия по предметам музыкально-эстетического цикла.

План внеурочной деятельности
Направления внеурочной

деятельности
Формы организации внеурочной

деятельности
Количество

часов в неделю

Спортивно-
оздоровительное

секция «Баскетбол» 1

Духовно-нравственное учебный курс «Мировая художественная
культура»

1

Общеинтеллектуальное научное общество лицеистов,
участие в олимпиадах и конкурсах

-

учебный курс «Сочинение в выпускных
классах: теория и практика»

1

Общекультурное занятия по предметам
музыкально-эстетического цикла

-

Социальное детская организация «Школа лидерства»,
тренинги, индивидуальные занятия
с психологом

-

Итого: 3
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Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности
В ходе реализации мероприятий внеурочной деятельности обучающиеся 10 класса получают

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою
коммуникативную культуру. Мы воспитываем уважительное отношения к родному краю, городу;
толерантность, навыки здорового образа жизни; формируем чувства гражданственности и
патриотизма, правовую культуру, осознанное отношение к профессиональному самоопределению;
развиваем социальную культуру и реализуем, в конечном счете, основную цель – достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.

В определении содержания внеурочной деятельности лицей руководствуется педагогической
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей
(законных представителей). В соответствии с образовательной программой, внеурочная
деятельность должна иметь следующие результаты:

• достижение обучающимися функциональной грамотности;
• формирование познавательной мотивации, определяющей постановку

образования;
• предварительное профессиональное самоопределение;
• высокие коммуникативные навыки;
• сохранность физического здоровья обучающихся в условиях лицея

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы

МЭЛ – это школа камерного типа. Общий контингент обучающихся составляет 336 человек,
на уровне среднего общего образования – 45 человек.

МЭЛ – это школа-дом. Обучающиеся проводят здесь почти весь день, все знают друг друга,
занимаются в общих «Мастер-классах», участвуют в совместных мероприятиях. Старшие
опекают младших. Это – особый мир непрерывного творческого общения, тесной дружбы,
особого лицейского братства.

МЭЛ – это школа широкой коммуникативности, которая осуществляется через:
- работу Детской филармонии, охватывающей ряд учреждений области;
- гастрольную деятельность детей и педагогов по России и за рубежом;
- благотворительные концерты в школах-интернатах, Домах инвалидов, военных

училищах области и др.;
- ежегодные концерты МЭЛ в областной филармонии;
- многочисленные конкурсы и фестивали (городские, областные, региональные,

всероссийские и международные), лауреатами которых являются лицеисты;
- художественные выставки МЭЛ и персональные выставки обучающихся в городе,

области, России и за рубежом;
- научно-методическую деятельность педагогов (семинары, конференции, мастер-классы,

экспортирование авторских программ) и сотрудничество с вузами области и России;
- разносторонние связи с областной, российской и международной прессой и областным

телевидением.
МЭЛ – это школа открытого типа. Родители лицеистов могут присутствовать на уроках, на

творческих зачетах по всем предметам, концертах, мастер-классах, занятиях в музеях,
художественных мастерских и т.д. Все это позволяет приобщить родителей к миру, где живут их
дети, сделать их соучастниками творческого процесса в МЭЛ.

МЭЛ – это школа расширенного учебного пространства, где учебный процесс с 1 класса
осуществляется не только на базе лицея, но и в других структурах и творческих организациях –
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консерватории, мастерских, филармонии, музеях, на пленэре, в летних лагерях.
МЭЛ – школа разомкнутого классного пространства. Наряду с традиционным обучением в

классе, значительно больший удельный вес имеют формы:
- учебных одновозрастных групп (спецкурсы, группы сольфеджио и др.),
- разновозрастных творческих групп (ансамбль скрипачей, фольклорный и др.),
- разновозрастных творческих студий (театр, хоровой театр, живопись и др.),
- индивидуальных занятий (специальный инструмент, композиция, импровизация и др.).
МЭЛ – школа интегративного коллектива педагогов, в который входят

музыканты-исполнители, преподаватели общеобразовательных предметов, ученые, музыковеды,
художники, композиторы, искусствоведы и др.

Среди них представители творческой элиты Саратова – профессора и доценты Саратовской
государственной консерватории им.Л.В.Собинова, заслуженные работники культуры России,
члены Союза Художников и Композиторов. Это педагоги – личности яркие, неординарные.
Именно они являются аккумулятором творчества в лицее.

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования

Укомплектованность педагогическими кадрами
Лицей на уровне среднего общего образования полностью (100%) укомплектован педагогами

– 19 человек.
Уровень квалификации педагогических кадров
47% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 32% – первую.
Педагоги лицея своевременно проходят курсовую подготовку (не реже 1 раза в 3 года). 100%

педагогов обучились на курсах повышения квалификации.
100% педагогов ежегодно принимают участие в работе семинаров, конференций, фестивалей,

слётов разных уровней.
В лицее, осуществляющим образовательную деятельность, реализующим основную

образовательную программу, создаются условия:
- для применения дистанционных образовательных технологий;
- оказания постоянной научно-методической и информационной поддержки педагогических

работников по вопросам реализации основной образовательной программы, использования
инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими
современных педагогических технологий;

- повышения эффективности и качества педагогического труда;
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических

работников;
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность учителей к

реализации ФГОС СОО:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей

современного образования;
- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы
может планироваться по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения
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итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая
работа более детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом
лицея.

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы

В образовательном пространстве лицея на уровне среднего общего образования созданы
условия для воспитания и обучения детей до 18 лет. Актуальными задачами лицея являются:
создание условий для формирования общей культуры обучающихся, нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
развитие творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование и самоопределение.

В организационной структуре лицея существует психолого-педагогическая служба. Цель
психолого-педагогического сопровождения: выявление, поддержка и развитие одаренных
детей в процессе их самореализации и профессионального самоопределении; создание
оптимальных условий для сохранения и укрепления психологического и физического
здоровья, воспитания социально зрелой, духовно обогащенной творческой личности,
аккумулирующей, сохраняющей, транслирующей и обогащающей культуру жизни
предшествующих поколений.

Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в соответствии с
годовым планом педагога-психолога, планом деятельности службы, утвержденным директором
лицея. Сопровождение каждой возрастной группы предполагает решение задач сопровождения с
учетом специфики возрастного и психофизического развития воспитанников и обучающихся.
Определены цель и основные задачи сопровождения на каждом возрастном этапе.

Основной акцент делается на реализацию социального заказа общества по
формированию личности созидателя, обладающую совокупностью уникальных социально
значимых характеристик, основными их которых являются: гражданская активность, высокая
нравственность, самоактуализация, здоровье, творческость, толерантность, ответственность,
продуктивность и конкурентоспособность. Достичь поставленную цель возможно, благодаря
сотрудничеству специалистов из разных областей: администрации лицея, педагогов
образовательного цикла, преподавателей музыкально-эстетического цикла, психолога,
специалистов в области здоровьесберегающих технологий, родителей, ученых из вузов и
академий.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
• Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в

решении актуальных задач развития, обучения, социализации одаренных детей.
• Повышение психологической комфортности образовательной среды.
• Реализация системы диагностической работы по выявлению одарённых школьников,

требующих индивидуального маршрута сопровождения.
• Осуществление профилактических мероприятий по предупреждению возникновений

проблем в обучении, развитии и воспитании одаренного ребенка, выражающихся в кризисе
креативности, интеллектуальности, в заниженной самооценке и утрате интереса к процессу и
результатам своего труда

• Актуализация внешних и внутренних механизмов поддержки и сопровождения
одаренных школьников в образовательном пространстве, «конструирование их жизненного
мира».

• Расширение круга мероприятий в области психологического просвещения педагогов и
родителей  по  вопросам  созидания зрелой компетентной личности выпускника.

• Создание в лицее интегрированной креативной среды, в которой сохраняются,
передаются, присваиваются и обогащаются ценности культуры жизни.

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
образовательном учреждении психолого - педагогических условий, обеспечивающих:

1. преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
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отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;

2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;

3. вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;

4. диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

5. вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

1. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся.

Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных
направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми субъектами
образовательной среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива варьируются в
зависимости от актуальной и единой методической темы лицея. Педагог-психолог принимает
активное участие в работе годичных творческих групп, консультировании и психологическом
просвещении педагогов.

Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, информационным,
коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты в
профессиональной деятельности педагога-психолога и, прежде всего, это профессиональная и
личностная психологическая поддержка педагогов, психологическое просвещение и
консультирование в соответствии требований  стандарта, развитие педагогической креативности.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и
административных работников возможно через повышение психологической компетентности
управленческого звена (администрации ОУ) по вопросам введения ФГОС:

• взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и анализа
деятельности (в т.ч. психологический анализ эффективности педагогической модели при
реализации ФГОС СОО);

• участие в экспертных и творческих группах по разработке ООП;
• участие в разработке ООП;
• рекомендации по расстановке кадров в процессе реализации ООП;
• разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС;
• выработка рекомендаций по организации предметно – развивающей среды в ОУ.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных

представителей).
В лицее под родительской компетентностью понимают:
• знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности;
• интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с
использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей;

• интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность
выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный
исторический момент нормами, стандартами, требованиями.

• способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного
удовлетворения;

• способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую
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жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной
ситуацией.

• возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной
безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом

• наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка.
Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над
собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка.
Самопознание и саморазвитие родителей считается важным компонентом родительской
компетентности.

Психологическая работа с родителями сложилась в стройную систему, которая отражена в
программе взаимодействия с семьей, в работе клуба «Эффективный родитель». Психологическая
компетентность родителей формируется не только в процессе консультирования и лекций, но и
интерактивных форм, которые применяют в работе с родителями педагог-психолог.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях,
тренингах, интегрированных уроках, элективных курсах, консультировании.

В практике работы лицея сложились методы работы с родителями по повышению их
родительской компетентности:

• формирование необходимых знаний,
• обучение   навыкам общения с детьми,
• обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций,
• улучшение стиля родительского поведения
В работе с родителями закрепились такие формы работы, как лекция, конференция,

практикум, дни открытых дверей, индивидуальные тематические консультации, родительское
собрание, родительские вечера, родительский тренинг, родительский клуб.

2. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса

Психологическая деятельность осуществляется на основе основополагающих документов
РФ, района, Устава лицея, программы Развития лицея, годового плана лицея, а также Концепции
психологической службы, Положения о службе, годового анализа и программы деятельности
службы, должностных обязанностей педагога-психолога.

Вариативность направлений психологического сопровождения определена моделью службы.
Компоненты вариативности психолого-педагогического сопровождения представляют

собой:
1.Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного и

познавательного развития обучающихся. Мониторинг предусматривает психологическую
диагностику умственного развития, учебной мотивации, воспитанности, межличностных
отношений в классе, нравственных ориентаций и психологической безопасности
образовательной среды.

Данные мониторинговых исследований представляются на психолого-педагогическом
круглом столе, используются в консультировании учителей, лицеистов, родителей,
администрации лицея, в индивидуальной развивающей работе с обучающимися. Результаты
психологических исследований обобщаются в аналитических заключениях, даются
рекомендации.

Работа в данном направлении требует дополнения и обновления мониторинга,
обеспечивающего результаты развития  универсальных учебных действий обучающихся.

2. Проектирование или оптимизация ресурсов образовательной среды, с целью создания
условий стимулирующих развитие социальной и коммуникативной компетентности.

Социально-психологическое проектирование-разработка системы социально- педагогических
и психологических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития
обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, возможности усваивать
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предлагаемые объемы информации, эмоционального благополучия и т.д.
Работа в этом направлении строится в соответствии с программой Развития лицея,

решениями педсовета, анализом деятельности службы и поставленных годовых задач
сопровождения. Педагог-психолог планирует и реализует на практике авторские проекты:
«Неделя психологии»; «Психологическая акция»; проект «Шаги к профессии», «Школа
лидерства», «Ступени роста» и др.

Психологическая поддержка одарённых детей осуществляется через мониторинг
определения способностей и мотивации; создание условий для реализации творческого
потенциала - активное участие в научно-практических конференциях с исследовательской
работой по психологии, олимпиадах по психологии муниципального и Всероссийского уровня;
консультирование лицеистов по научно-исследовательским работам, проведению эксперимента;
консультирование учителей по личностным особенностям творчески одаренных детей.
Например, в течение ряда лет обучающиеся принимают участие во Всероссийских и
Международных конференциях, где побеждают и занимают призовые места.

В лицее осуществляется психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и
профильного обучения, которое предусматривает несколько этапов: изучение познавательных
запросов и учебной мотивации; консультирование обучающихся при выборе элективного курса;
проведение элективного курса по профориентации; диагностика познавательных интересов и
первичной профнаправленности в интерактивном режиме «Перекресток»; консультирование по
проблемам выбора профиля.

Работа с классными коллективами осуществляется через ежегодное совместное
планирование классных руководителей и педагога-психолога. Систематически проводятся
интегрированные классные часы, мониторинг предусматривает изучение психологического
климата и взаимоотношений в классе (социометрия), по результатам исследований намечается
дальнейшая совместная работа с классным коллективом. Педагог-психолог проводит
тематические собрания для родителей, деловые игры, совместные собрания для родителей и
детей, индивидуальное консультирование родителей и учителей.

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится не только
предметные результаты, но и метапредметные и личностные. Поэтому, в условиях внедрения
новых образовательных стандартов педагог-психолог решает задачу сопровождения
формирования и развития универсальных учебных действий, которые являются психологической
составляющей Стандарта. Это возможно через разработку, творческий поиск и реализацию
психологических методов и приемов, программ, обеспечивающих формирование и развитие
универсальных учебных действий обучающихся, которые рассматриваются как способность к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения нового
социального опыта.

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств требует
создания системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии
формирования и измерения указанных компетенций становится основным предметом
деятельности школьного психолога.

3. Создание психолого-педагогических условий способствующих развитию, поддержки
психологического здоровья воспитанника, обучающегося и профилактике  нарушений.

Педагог-психолог в рамках сопровождения ведет развивающую и профилактическую работу
с обучающимися и включает в себя такие интерактивные формы работы, как сказко- и
кинотренинг, в 5-6-х классах программа «Все цвета, кроме черного».

Профилактика вредных привычек осуществляется через уроки Здоровья с 1-го по 11-й класс,
взаимодействие со специалистами ГУЗ «Энгельсский центр медицинской профилактики»,
которые проводят тренинги, лекции для лицеистов 5-9 классов по профилактике вредных
привычек, мотивации на здоровый образ жизни.

В рамках лицейской программы «Здоровье» осуществляется сотрудничество с узкими
специалистами ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции». Педагог-психолог
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лицея проводит лекции: «Здоровьесберегающие технологии: коррекция и развитие методом
кинезиологии», «Профилактика детских неврозов»; «Компьютер и здоровье школьника» и др.

Психолого-педагогическое сопровождение Программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

Целью работы педагога-психолога МЭЛ является содействие созданию здоровьесберегающей
среды, способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий,
способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных
методов обучения здоровью. Решаются следующие основные задачи:

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять

здоровье;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового

образа жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к специалистам по

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Решению данных задач способствует мониторинг «Шкала настроения», проведение

психологических часов, уроков: «Быть здоровым, значит здраво мыслить», «Опасные и
безопасные ситуации», «Осторожно, компьютер!», реализация программы профилактики
вредных привычек, программы здорового образа жизни.

3. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
Система психологического сопровождения в МЭЛ строится на основе развития

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; представляет собой
интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов,
психолого-педагогических условий, показателей, охватывающая всех участников
образовательного процесса: учеников, их родителей, педагогов.

4. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

В лицее сложилась система психолого-педагогического сопровождения, формы которого в
условиях реализации ФГОС остаются традиционными для психолога, имеют
практико-ориентированный характер и включают:

1. Профилактику – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей. Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую
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возрастную ступень.
2. Диагностическое, оценочно-стимулирующее направление.
Оно включает в себя выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и

психического состояния школьников, влияющих на процесс обучения. Составление
индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа специалистов
образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для реализации
индивидуального маршрута развития. При этом важно учитывать, что любая
психодиагностическая деятельность в рамках психологического сопровождения является
элементом целостного процесса и обретает смысл и ценность во взаимосвязи с
коррекционно-развивающей деятельностью. Этапы индивидуальной диагностики:

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся
(определение проблемы, выбор метода исследования);

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов
психического развития или формирования личности школьника

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися,
составление долговременного плана развития способностей или других психологических
образований.

3. Консультативное направление - оказание помощи и создание условий для развития
личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому
поведению. Групповое консультирование – информирование всех участников образовательного
процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.

4. Коррекционно-развивающее направление
Данное направление деятельности ориентировано на тех лицеистов, у которых выявлены

определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения,
в общении со взрослыми и сверстниками, в психическом самочувствии, кризисе креативности,
интеллектуальности, в заниженной самооценке и утрате интереса к процессу и результатам
своего труда, и прочее. Для оказания психолого-педагогической помощи таким детям продумана
система конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать
возникшие проблемы.

На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые
программы психологического развития ребенка, определяются условия его успешного обучения,
процессов социо-культуро-акмегенеза.

5. Просветительско-образовательное направление детей и взрослых - формирование
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Так же
приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре.

6. Профориентационное направление.
Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание,
выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных
потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением
становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов
профессиональных жизненных путей.

7. Экспертно-методическое направление
В основе этого направления лежит осуществление психологического анализа

внутришкольных образовательных программ, организация методической помощи педагогам при
осуществлении индивидуального подхода к детям, экспертиза проектов и профессиональной
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деятельности специалистов школы с точки зрения соответствия избранных ими технологий
индивидуальным и возрастным особенностям обучающихся, уровню развития их способностей и
актуализируемых потенциальных ресурсов.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего
образования необходимо обеспечить:

• наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации ООП СОО;

• вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;

• укреплять материальную базу лицея.
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое

взаимодействие всех участников образовательного процесса.

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего
общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего
образования включает в себя:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;

- исполнение требований ФГОС СОО лицеем;
- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных
проектов и внеурочную деятельность.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего
образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования.

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания
государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего
общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной
программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом
иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете
на одного обучающегося.

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 расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год,
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и
сельской местности.
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на
год:

- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом 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);

- 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.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех
следующих уровнях:

- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);
- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное

учреждение);
- на уровне образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном
уровне следующих положений:

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
регионального расчетного 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
на уровне образовательного учреждения.

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций 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
объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в
соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения.

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Лицей имеет современную, хорошо оснащенную материальную базу:
- большой актовый зал, малый актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, столовая (225

мест), лингафонный кабинет (16 рабочих мест), кабинет хореографии, компьютерный класс (15
рабочих мест), 52 кабинета, оснащенных мебелью и техникой в соответствии с требованиями
СанПиН;
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- 36 компьютеров, 11 ноутбуков, 43 компьютеров ученика, 43 моноблока. 100% компьютеров
подключены к сети Интернет;

-  32 интерактивных комплекта;
- 15 мультимедийных проекторов;
- 10 принтеров, 3 сканера, 18 многофункциональных устройств, 3 копировальных аппарата.
Компьютеризировано 100% рабочих мест учителей, администрации и

учебно-вспомогательного персонала лицея.
Музыкально-эстетический блок лицея оснащен: рояль (10 шт.), пианино (45 шт.), аккордеон

(5 шт.), виолончель (6 шт.), гитара (2 шт.), домра (3 шт.), скрипка (7 шт.), флейта (6 шт.), гусли (2
шт.), электронное фортепиано (2 шт.), баян цифровой (1 шт.), труба (1 шт.), саксофон (2 шт.),
клавишная станция Корг (1 шт.), музыкальный центр (19 шт.).

В МЭЛ функционирует столовая, оборудованная в соответствии с СанПиНом на 225
посадочных мест. Горячим питанием лицей обеспечивает столовая МБОУ «СОШ № 33 им. П.А.
Столыпина», охват учащихся горячим питанием составляет 49%. Подвоз питания
осуществляется 2 раза в день: завтрак - в 9.00, обед, полдник – в 11.00.

Обеспеченность учебной литературой составляет 100%. Общий книжный фонд составляет
2401, общий фонд учебников – 5513. Библиотека лицея обеспечена современной
информационной базой: локальная сеть, выход в Интернет, электронный каталог учебников,
электронная почта библиотеки, медиатека, сайт библиотеки.

Сайт библиотеки соответствует установленным требованиям, информация постоянно
обновляется, посещаемость в день в среднем – 79 человек, работает форум.

В библиотеке размещены электронные образовательные ресурсы по различным предметам в
количестве 39 шт.

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы

Создаваемая в лицее информационно-образовательная среда строится в соответствии со
следующей иерархией:

● единая информационно-образовательная среда страны;
● единая информационно-образовательная среда региона;
● информационно-образовательная среда лицея;
● предметная информационно-образовательная среда;
● информационно-образовательная среда УМК;
● информационно-образовательная среда компонентов УМК;
● информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами информационно-образовательной среды являются:
● информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
● информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
● информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
● вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
● прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность  лицея.
В лицее активно работает официальный сайт лицея http://www.М-Э-Л.РФ, постоянно ведется

работа по его поддержанию и наполнению. Хорошая материально-техническая база лицея,
высокая готовность кадров к работе в условиях информатизации образования, позволяет не
только вести преподавание предметов с использованием средств ИКТ, но и обеспечивает
свободный доступ участников образовательного процесса к современным электронным
образовательным ресурсам и технологиям, в т.ч. через сеть Интернет.

Применение ИКТ для развития коммуникативной, информационной, аналитической,
социальной компетентностей педагогов лицея:

● создание сайтов (личных кабинетов);
● применение внутренней локальной сети;
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● участие в сетевых педагогических сообществах.
Методическая поддержка уникального педагогического опыта
В лицее разработаны механизмы методической поддержки инновационного педагогического

опыта:
● научно-методическое сопровождение инновационной педагогической деятельности

учеными педагогами высших учебных заведений;
● организация деятельности учителей в рамках научных лабораторий;
● поддержка со стороны заместителя директора (посещение учебных занятий с целью

оказания помощи, изучение и разработка нормативных документов, предоставление
необходимых алгоритмов, памяток для реализации системно-деятельностного подхода в
образовательном процессе, знакомство с особенностью опыта своих коллег и др.);

● организация взаимопосещения учебных занятий, событий с последующим
обсуждением круга проблем;

● проведение серии методических диспутов по вопросам уникального педагогического
опыта.

Внедрение инновационных образовательных технологий
Руководители методических объединений (МО) учителей-предметников организуют

деятельность педагогов по изучению и внедрению образовательных технологий в
учебно-воспитательный процесс.

На заседаниях МО рассматриваются результаты использования современных
образовательных технологий и принимается решение о распространении эффективной
технологии в образовательном процессе других учителей. Эффективно применяются не только
образовательные технологии, но успешно разрабатываются и внедряются авторские
педагогические технологии.

Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Педагоги лицея активно распространяют свой опыт на всех уровнях:
● выступают на международных конференциях, концертах;
● ежегодно представляют свой опыт на всероссийском уровне;
● принимают активное участие в работе семинаров регионального, муниципального

уровней.
Организация непрерывного развития учительского потенциала
Педагоги лицея ежегодно участвуют в конкурсных мероприятиях различных уровней,

интеллектуальных марафонах, заседаниях РМО.

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
основной образовательной программой среднего общего образования

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательных отношений;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
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- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
- механизм психолого-педагогического консонанса – согласованное взаимодействие

педагогического коллектива и психологической службы в вопросах сопровождения обучающихся
в процессе реализации ФГОС ООО;

- механизм содружественного взаимодействия всех субъектов сопровождения - педагоги,
психолог, медицинский работник, обучающиеся, семья, социокультурное окружение;

- механизм сопричастности и сотворчества – созидание как в образовательной деятельности,
так и в воспитательно-развивающей жизнедеятельности лицеиста;

- механизм актуализации ресурсных возможностей лицеистов во всех ключевых
составляющих культуры жизни: био- (задатков, соматического здоровья, особенностей
мыслительной деятельности), психо- (познавательных функций, эмоционально-волевой сферы,
характерологических особенностей), социо- (личностных качеств, коммуникативных и
организационных способностей, направленности личности и ее нравственных ценностей),
духовных основ (высших чувств, творчества, веры);

- механизм созидательной творческой деятельности – направленность на созидание во всех
сферах жизнедеятельности;

- механизм компетентностного подхода – формирование общекультурных и
общеобразовательных компетенций. Умение связать знания, умения, навыки с личностными
свойствами, физиологическими особенностями и чертами характера. Способность лицеиста
адаптироваться к условиям жизни социокультурного окружения в соответствии с
индивидуальной нормой адаптации, а также способность интегрироваться в мире;

- механизм развития – спираль развития с ключевыми точками: потенциал научения,
потенциал совершенствования и преобразования, потенциал преображения. Задается вектором
извне (лицей, семья, социо-культурное окружение) и изнутри (нацеленность обучающегося на
самоактуализацию и самосовершенствование);

- механизм открытости педагогических систем для обмена опытом с коллегами, учеными,
ВУЗами;

- механизм стимулирования лиц, входящих в круги сопровождения обучающихся;
- механизм формирования мотивации достижения у всех субъектов образования;
- механизм управленческой рефлексии как важный способ совершенствования системы

сопровождения;
- механизм разработки и внедрения новых моделей финансирования лицея;
- механизм совершенствования «инвестиционной привлекательности» лицея.

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП СОО

Направ
ление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативн
ое
обеспечение
введения
ФГОС СОО

1. Наличие решения органа
государственно-общественного управления
(совета школы, управляющего совета,
попечительского совета) или иного локального
акта о введении в образовательной
организации ФГОС СОО

Август, 2020
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2. Разработка и утверждение
плана-графика введения ФГОС СОО

До сентября 2020

3. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям ФГОС
СОО (цели образовательной деятельности,
режим занятий, финансирование,
материально-техническое обеспечение и др.)

До сентября 2020

4.  Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
среднего общего образования основной
образовательной программы среднего общего
образования

До сентября 2020

5.  Утверждение основной
образовательной программы среднего общего
образования

Сентябрь, 2020

6.  Приведение должностных
инструкций работников образовательной
организации в соответствие с требованиями
ФГОС СОО и тарифно-квалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом педагога

В течение 2020

7.  Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в соответствии
с ФГОС СОО и входящих в федеральный
перечень учебников

До сентября 2020

8. Разработка и корректировка
локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной организации
с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса

В течение 2020-2021
учебного года

9. Доработка:
– образовательных программ

(индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных

предметов, курсов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного

графика;
– положений о внеурочной

деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и

итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;

До сентября 2020
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– положения о формах получения
образования.

II.
Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС
среднего
общего
образования

1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

До сентября 2020

2. Корректировка локальных актов,
регламентирующих установление заработной
платы работников образовательной
организации, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

До сентября 2020

3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

До сентября 2020

III. Организа
ционное
обеспечение
введения
ФГОС
среднего
общего
образования

1. Обеспечение координации
взаимодействия участников образовательных
отношений по организации введения ФГОС
СОО

постоянно

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного образования
детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности

постоянно

3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей (законных
представителей) для проектирования учебного
плана в части, формируемой участниками
образовательных отношений, и внеурочной
деятельности

До сентября 2020

4. Привлечение органов
государственно-общественного управления
образовательной организацией к
проектированию основной образовательной
программы среднего общего образования

постоянно

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС
среднего
общего
образования

1.Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС СОО

До сентября 2020

2. Создание (корректировка)
плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи с
введением ФГОС СОО

До сентября 2020
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3. Корректировка плана
научно-методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации)
с ориентацией на проблемы введения ФГОС
СОО

До сентября 2020

V. Информац
ионное
обеспечение
введения
ФГОС
среднего
общего
образования

1. Размещение на сайте
образовательной организации
информационных материалов о реализации
ФГОС СОО

постоянно

2. Широкое информирование
родительской общественности о введении
ФГОС СОО и порядке перехода на них

постоянно

3. Организация изучения
общественного мнения по вопросам
реализации ФГОС СОО и внесения
возможных дополнений в содержание ООП
образовательной организации

постоянно

4. Разработка и утверждение локальных
актов, регламентирующих: организацию и
проведение публичного отчета
образовательной организации

постоянно

VI. Материал
ьно-
техническое
обеспечение
введения
ФГОС
среднего
общего
образования

1. Анализ материально-технического
обеспечения реализации ФГОС СОО

2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы
образовательной организации требованиям
ФГОС СОО

постоянно

3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС и СанПиН

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательной организации

постоянно

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС СОО

постоянно

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами

До сентября 2020

7. Наличие доступа образовательной
организации к электронным образовательным

постоянно
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ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

8. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательной
деятельности к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

постоянно

3.7. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия,
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации
психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой
оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,
профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.
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