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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» г. Обнинска (далее -лицей ) реализует на уровне среднего 

общего образования программы углубленного уровня : гуманитарного и естественнонаучного 

профилей. 

В реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ООП ООО) лицей реализует два принципа: принцип преемственности и принцип развития. 

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам основных 

образовательных программ по учебным предметам, что обеспечит переход от освоения 

обязательного минимума содержания образования к достижению индивидуального максимума 

результатов. 

Через ООП проходят такие позиции, как: 

-индивидуализация процесса образования; 

-проектирование; 

-реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

-сетевое взаимодействие и дистанционное образование как расширение возможностей 

индивидуальных образовательных программ; 

-оценка качества образования (внешняя и внутренняя), т.е. содержательная оценка результатов 

образования. 

Условием индивидуализации образовательной деятельности и возможности построения 

учащимся своего индивидуального образовательного маршрута (далее - ПОМ) является 

вариативная образовательная среда в лицее. В лицее функционируют пять образовательных 

сред: 

-традиционная (для всех учащихся); 

-обогащённая (для учащихся предпрофильных и профильных групп); 

-избыточная (для одарённых и мотивированных лицеистов); 

-адекватная (для учащихся с проблемами здоровья и трудностями в обучении); 

-адаптивная (для учащихся с проблемами психического и социального характера). 

Каждая из сред обеспечивает реализацию лицеистом образовательной программы уровня 

среднего общего образования. Результатом ПОМ является знаниевое приращение и 

личностное развитие лицеиста. 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ЛИЦЕЯ: 

-любящий свой Калужский край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции 

-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества 

-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества -

владеющий основами научных методов познания окружающего мира -мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность 

-готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность. 

Под индивидуализацией образовательной деятельности в широком контексте мы понимаем 

способ обеспечения каждому лицеисту-старшекласснику права и возможности на 

формирование собственных образовательных целей и задач, собственной образовательной 

траектории, придание осмысленности учебной деятельности за счет возможности выбора типа 

действия, привнесения личных смыслов, заказа к своему обучению, видения своих учебных и 

образовательных перспектив.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Пояснительная записка 

1) Цели и задачи реализации лицеем основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

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 лицеем основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных 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; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

2) Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого лицеиста. 

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 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; большим 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. 

Осуществление 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 
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социализации. 

3) Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации 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. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Основная 

образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. Организация образовательной 

деятельности по основной образовательной программе среднего общего образования основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех обязательных предметных 

областей на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). 

4) Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве лицея; систему 

воспитательных мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматривает 

возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность 

содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естественно-

научный, гуманитарный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

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 
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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 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 
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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; 

- 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. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
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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; 

- 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. 

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. 

 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. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
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возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник 

научится - углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - 

углубленный уровень» - определяется следующей методологией. 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 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. 

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. Планируемые результаты освоения конкретных 

учебных предметов находятся в рабочих программах учебных предметов, курсов (приложение  

к ООП СОО). 

1.3. Система оценки 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. 
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1) Организация и формы предоставления и учета результатов промежуточной 

аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Освоение образовательной программы текущего учебного года, в 10-11 классах по каждому 

учебному предмету сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Сроки 

промежуточной аттестации устанавливаются в годовом календарном графике В лицее 

установленной формой промежуточной аттестации является годовая отметка по предмету, 

которая является средней арифметической отметкой: 

- двух полугодовых отметок по всем учебным предметам учебного плана. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по всем предметам учебного плана. 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 лицея в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений. Особенности оценки по отдельному предмету за каждый 

вид работы фиксируются в приложении к рабочей программе учебного предмета при описании 

КИМ, включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ. 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 

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. Из средней 

арифметической величины текущих оценок выводится полугодовая отметка по всем 

предметам. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и внеурочной 

деятельности обучающегося. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования 

приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки 

РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

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 лицея и образовательных систем разного уровня. Оценка 
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личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Во внутреннем мониторинге 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее; участии в общественной жизни 

лицея, 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 психологом, 

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. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Оценка достижения метапредметных 

результатов осуществляется 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 естественнонаучного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. 

п.). 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. 

Промежуточная аттестация (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 лицея «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» города Обнинска». 

2) Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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 
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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 написание 

итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 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. 

3) Организация, критерии оценки и формы предоставления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

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) оценивается 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. 

Результаты деятельности предоставляются на публичной защите проекта, которая 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. В оценке 

выделяется два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

проекта, того, что обучающийся выполнил самостоятельно, а что с помощью руководителя 

(тьютора) проекта, являются основной задачей оценки индивидуального проекта.



 

Оценка публичной защиты: 

критерии Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
 

базовый Повышенный 

1 2 3 

Личностные результаты Продемонстрирована определенная 

готовность к самообразованию; тематика проекта 

не позволяет судить о проявлении избирательного 

интереса к конкретной предметной области или 

виду деятельности 

Продемонстрированы готовность и 

способность к саморазвитию, готовность к выбору 

направления профильного образования (выбор 

темы соответствующей предметной области или 

вида деятельности) 

Предметные результаты Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы; владение 

предметными знаниями и умениями на уровне 

достаточном для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин. Применения в 

повседневной жизни. В работе и ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности; 

владение предметными знаниями и умениями на 

уровне необходимом для формирования 

механизмов мышления, характерных для 

деятельности в выбранной предметной области. 

Ошибки отсутствуют. 

Метапредметные результаты 
  

Познавательные УУД ( в том числе 
ИКТ-компетентность) 

Продемонстрированы навыки работы с 

рекомендуемыми руководителем источниками 

информации; соблюдены основные требования к

 оформлению проектной работы и 

пояснительной записки; подготовлена простая 

презентация проекта с использованием 

программы PowerPoint 

Продемонстрированы навыки работы с 

различными источниками, в том числе 

самостоятельно подобранными; соблюдены все 

требования, предъявляемые к содержанию и 

структуре проектной работы; подготовлена 

презентация проекта с использованием 

различных средств мультимедиа 

Регулятивные УУД Продемонстрированы навыки 

определения темы, постановки цели и задач, 

планирования работы (возможно некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при поддержке 

тьютора), отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося; работа доведена до 

конца и представлена 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована; своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления; контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 
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комиссии 
 

Коммуникативные УУД Продемонстрировано умение 

взаимодействовать с тьютором проекта; 

выступление подготовлено и преподнесено 

(возможно использование конспекта 

выступления) на доступном для выступающего и 

слушателей языке; автор отвечает на вопросы 

Продемонстрировано умение 

сотрудничать с тьютором проекта; выступление 

тщательно подготовлено; автор свободно излагает 

текст выступления без опоры на внешние 

подсказки; все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно; 

автор свободно отвечает на вопросы, вступает в 

дискуссию 

Самостоятельное приобретение 

знаний и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно, с опорой на помощь 

тьютора ставить проблему и находить пути ее

 решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умением 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и /или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания проблемы 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне принимается при условии: 

• Такая оценка выставлена комиссией по большинству предъявляемых критериев; 

• Продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

• Даны ответы на вопросы. 

При переводе оценки в пятибалльную систему используется следующий принцип: 

Оценка критериев Оценка соответственно пятибалльной 

системе 

По 50 % критериев (метапредметных результатов) оценка : базовый уровень 

4(четыре) Личностные результаты:Уровень повышенный 

Предметные результаты: Уровень повышенный 

По более чем 50 % критериев (метапредметных результатов) оценка : базовый 
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уровень 

3 (три) Личностные результаты:Уровень повышенный 

Предметные результаты: Базовый уровень 
 

По более чем 50 % критериев (метапредметных результатов) оценка : базовый уровень 

 

Личностные результаты: Уровень базовый 3(три) 

Предметные результаты: Базовый уровень 
 

Решение о том что проект выполнен на повышенном уровне принимается при условии : 

• Такая оценка выставлена комиссией по большинству предъявляемых критериев; 

• Ни один из обязательных элементы проекта: (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя презентация), а также ответы на 

вопросы (или участие в дискуссии) не дают основания для иного решения.  

При переводе оценки в пятибалльную систему используется следующий принцип: 

Оценка критериев Оценка соответственно пятибалльной системе 

По 50 % критериев (метапредметных результатов) оценка : повышенный уровень 
 

Личностные результаты: Уровень базовый 

4(четыре) 

Предметные результаты: Уровень повышенный 
 

По 50 % критериев (метапредметных результатов) оценка : повышенный уровень 
 

Личностные результаты: Уровень повышенный 

4(четыре) 

Предметные результаты: Уровень базовый 
 

По более чем 50 % критериев (метапредметных результатов) оценка : повышенный 

уровень 

 

Личностные результаты: 

Уровень повышенный 

5(пять) 

Предметные результаты: повышенный уровень 
 



 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

1) Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 
Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами лицея,  в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

Задачи программы: 

-организация 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. 

Место программы и ее роль в реализации требований ФГОС СОО 

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;
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-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; 

-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. 

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) 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 
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах. К уровню среднего общего образования в еще большей 

степени, чем к уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

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

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. Динамика формирования универсальных 

учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи). При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь 

ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои 
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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. 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 лицея 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. 

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 
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Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. Для обеспечения 

формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется 

организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

-полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

-методологические и философские семинары; 

-образовательные экспедиции и экскурсии; 

-учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

-выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

-выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

-выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. Открытость 

образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

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

иных возрастов; 

-представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, в лицее относятся: 

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

относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

-получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием 

условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. Для формирования 

регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного 
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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. 

4) Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью лицея на уровне среднего общего 

образования. На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы, а 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. Презентацию результатов проектной работы лицей 

проводит публично в социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

5)  Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в лицее являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

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 
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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 и др.); 

Обучающийся сможет: 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

-использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; -

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

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

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

поставленной цели; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

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

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

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 программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

-укомплектованность лицея педагогами с тьюторской позицией (руководителей и консультантов 

проектов); 

-уровень квалификации педагогов с тьюторской позицией ; 

-непрерывность профессионального развития педагогов с тьюторской позицией ; 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 
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 -педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы; 

 -педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

-педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

-большинство педагогов 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; 

   -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, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:  

-обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории в лицее, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

лицеиста); 

-обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных лицеистами в 

иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории лицеистов; 

-привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран; 

-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. 

Для успешного формирования УУД в лицее создано единое пространство как во время уроков, так и 

вне их. 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. Перед лицеистами 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. Все 

перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия лицеистов, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 

траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 
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 

специально организованных лицеем образовательных событий , отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка: дней метапредметных погружений; защиты 

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 
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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, 

педагогами разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки 

используются 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 

плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 
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Проектная работа обеспечена тьюторским сопровождением. В функцию тьютора 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 лицея, представители местного 

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

-оценивание производится на основе критериальной модели; 

-результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом лицеем 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 привлекаются специалисты и 

ученые из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне лицея. Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях; 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе).



 

Уровень сформированности (успешности освоения и применения )регулятивных УУД в 10-11 классах 

Вид 

регулятивных 

УУД 

Показатели 

Уровень сформированности регулятивных УУД 

Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 

10 -11 класс (ранняя юность) 
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Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в

 учёбе и познавательной 

деятельности, анализ условий 

достижения целей на основе 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом материале. Развитие 

способностей к целеполаганию во 

временной перспективе. 

Умение самостоятельно планировать 

(прогнозировать) пути достижения 

целей, в том числе альтернативные 

способы достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Построение жизненных планов во 

временной перспективе, стараться 

прогнозировать будущие события и 

процессы. 

Формирование жизненных планов 

способствует формированию учебных 

интересов, изменяется отношение к 

учебной деятельности 

-У учащегося проявляются 

способности к размышлению, 

умения формировать стратегию, 

определять цели и планировать 

будущие действия (как следствие 

развития гипотетико- 

дедуктивного мышления). 

-Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы, 

выдвигает содержательные 

гипотезы. 

-Неопределенность временной 

перспективы целеполагания 

сменяется четким временным 

планированием, целеполагание 

обретает личностный смысл. 

-Меняются содержательные 

аспекты целей, устанавливаются 

целевые приоритеты, возрастают 

цели саморазвития и 

самоопределения. 

-Цели сопровождаются 

составлением плана их 

достижения, в котором 

учитываются условия и 

возможности достижения, 

выделяются альтернативные 

способы достижения цели и 

- Старается самостоятельно (или 

с небольшой помощью учителя) 

формулировать познавательные 

цели, выходя за пределы 

требований программы, 

выдвигать гипотезы, 

-Обнаруживает и формулирует 

проблему, и целевую установку в 

индивидуальной и групповой 

деятельности с небольшой 

помощью учителя. 

-Анализирует условия 

достижения цели, на основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий 

- Работает по составленному (в 

основном самостоятельно) плану, 

сверяясь с ним и целью 

деятельности, используя 

разнообразные средства (в том 

числе и Интернет). 

-Принимает решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров, не всегда может 

самостоятельно выбрать 

наиболее эффективные способы 

достижения целей. 

Не всегда 

самостоятельно может 

-Обнаруживает и формулирует 

проблему, и целевую установку в 

индивидуальной и групповой 

деятельности только с помощью 

учителя и сверстников. 

-Осознает, что надо делать только в 

процессе решения практической 

задачи, в теоретических задачах 

самостоятельно не 

ориентируется, не может 

представить анализ условий 

достижения целей, при 

выполнении действий 

ориентируется только на готовые 

алгоритмы. 
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выбираются наиболее 

эффективные способы 

деятельности. 

- Может подобрать для решения 

проблемы (из предложенных) 

теоретическую модель решения 

или найти ее самостоятельно. 

Старается прогнозировать 

развитие процессов, результаты 

действий. 

-Не умеет самостоятельно 

планировать (прогнозировать) 

пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы 

достижения цели, работает по 

выработанному учителем

 (классным 

коллективом) алгоритму, 

пассивен (агрессивен) в процессе 

анализа действий. 

-Теоретическое мышление слабо 

развито, не способен 

самостоятельно прогнозировать 

цели, планировать на более 

длительный срок. 

-Проявляется слабый интерес к 

учению, размытость границ 

профессионального 

самоопределения.

сформировать стратегию 

деятельности на более 

длительный срок, выстроить более 

общую модель (план) своих 

действий (следствие 

недостаточного развития 

гипотетико-дедуктивного 

мышления) 
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Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией, регуляция действия во 

времени. 

Развитие умений 

самостоятельно применять критерии и 

способы дифференцированной оценки в 

учебной деятельности. 

Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

Рефлексия 

собственного «Я» взаимосвязана с 

рефлексией своего положения в 

обществе, в мире. 

- Рефлексия носит более 

глубокий смысл, она становится 

элементом самоанализа, 

самоопределения и жизненной позиции. 

Адекватно оценивает 

свои возможности достижения 

цели определенной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности. 

Адекватная оценка 

трудности учебных заданий, 

соответствие трудности задачи 

зоне ближайшего развития 

учащегося. 

Адекватная оценка 

правильности выполнения 

действий по результату и способу 

действий, контроль на уровне 

произвольного внимания, 

развитие внутреннего 

(интуитивного)контроля. 

Умеет правильно 

провести рефлексию своей 

деятельности, но только 

непосредственно относящуюся как 

«здесь и теперь», с трудом 

пытается выразить свою 

жизненную позицию в целом. 

Самостоятельно 

оценивает правильность 

выполнения действий по готовым 

критериям оценки и самооценки. 

Осознает причины своего успеха и 

неуспеха с небольшой помощью 

учителя. 

Выполняются 

безошибочно контрольные 

действия по усвоенному способу 

контроля, с помощью учителя 

может обнаружить 

неадекватность способа новой 

задаче и внести коррективы. 

- Чаще всего не может провести 

грамотно рефлексию своей 

деятельности. 

Не может грамотно 

представить свои жизненные 

позиции и более глубокую оценку 

жизненных событий, часто 

события представляются 

иллюзорно. 

- Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может 

обобщенно обосновать своих 

действий. 

- Не может безошибочно 

применять критерии оценки 

учебной деятельности и 

самостоятельно (без помощи) 

оценить степень успешности 

своей образовательной 

деятельности.  



29 

 

Стремление к формированию 

стойкости и выдержки, умению 

проявить самообладание. 

Осознанное управление своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей. 

Владеть основами саморегуляции 

эмоциональных состояний, прилагать 

волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути к 

достижению цели. 

Развитие самопознания, 

саморегулирования, самоанализа, 

самовоспитания и самоопределения в 

жизни. 

- Проявляет стремление к 

изучению и анализу собственных 

переживаний и эмоциональных 

проявлений. 

Эмоциональная 

установка на улучшение результатов

 деятельности. 

Настойчивость к достижению целей, 

жизненный оптимизм, готовность к 

преодолению трудностей. 

- Наблюдается глубинная и 

интенсивная юношеская рефлексия и 

оценка собственных действий. 

Достаточно хорошо 

владеет навыками 

самоорганизации и 

саморегуляции, самоконтроля и 

самоанализа. 

Преобладание 

адекватной самооценки, 

представления о 

(сформированность 

стрессоустойчивость. 

Не всегда 

самостоятельно может дать 

оценку своим эмоциональным 

состояниям, провести рефлексию 

собственных действий. 

- Наблюдается позитивная 

динамика развития сферы 

саморегуляции, углубление 

самопознания, перестройка 

волевой сферы. В большинстве 

случаев умеет адекватно 

оценивать свои возможности и 

способности (лишь с небольшой 

помощью учителя или 

сверстников). 

- .Недостаточно хорошо 

владеет навыками 

самоорганизации и 

саморегуляции, самоконтроля и 

самоанализа. 

- Желает сформировать 

стойкость, выдержку и 

самообладание и в это же время 

может проявить подростковую 

импульсивность. 

- Хорошо (доверительно) 

реагирует на рекомендации 

взрослых по развитию 

самовоспитания и 

стрессоустойчивости. 

Самовоспитание и 

саморегуляция старшеклассника 

сталкивается с трудностями и 

противоречивыми действиями. 

Неумение 

анализировать и обобщать 

значимые для деятельности 

условия, неспособность 

самостоятельно формировать и 

рационализировать способы 

выполнения деятельности, слабо 

развитый самоанализ, рефлексия 

нестабильность), 

стрессоустойчивость. 

- Стремление к идеалу и 

принципиальности в больших, 

незначительном. 

- Не всегда правильно 

(иногда агрессивно, резко) 

реагирует на помощь со стороны 

взрослого или сверстника, 

эмоциональная (подростковая) 

нестабильность.

внутренняя согласованность 
себе 

«Я- 

концепции»), повышенная 
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Уровень сформированности (успешности освоения и применения) коммуникативных УУД в 10-11 классах 
Вид 

коммуникативных 

УУД 
Показатели 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

Высокий (3) 1 Средний (2) Низкий (1) 

10-11 класс (ранняя юность) 

Коммуникация 

как кооперация 

(сотрудничество, 

согласование усилий

 по 

достижению обшей 

цели) 

Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Умения 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 соображении 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий. 

Участие в работе группы (включая 

ситуацию учебного сотрудничества и 

проектные формы работы), умение 

распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

-В процессе общения соотносит свое 

мнение с референтной учащемуся 

группой (более выражено 

избирательное общение как со 

взрослыми, так и со сверстниками). 

-В процессе решения вопросов проявляет 

большую инициативу в организации 

совместной деятельности (деловое 

лидерство, генератор идей). 

-Следует морально этическим и 

психологическим принципам общения и

 сотрудничества, на основе 

уважительного отношения к 

партнерам, адекватное межличностное 

восприятие. 

-Может самостоятельно организовать 

эффективное групповое обсуждение и 

обмен знаниями, мнениями между 

членами группы для принятия 

эффективных решений. - В совместной 

деятельности четко формулирует цели 

группы и позволяет ее участникам 

проявить себя для достижения цели. -

Заметно более доверительное 

отношение («на равны») со взрослыми из 

ближайшего окружения. 

-В процессе решения вопросов 

старается проявлять инициативу в 

процессе совместной 

деятельности, однако встать на 

лидерские позиции пока не удается. 

-Принимает активное участие в 

планировании учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, устанавливает 

рабочие отношения и способствует 

эффективной кооперации, 

старается организовать 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, 

активно работая как член группы 

(эксперт, исполнитель, критик и др.). 

-Осуществляет контроль и оценку 

партнера, коррекцию действий, 

стараясь действовать 

бесконфликтно (хотя и не всегда это 

получается). 

-При осуществлении групповой работы 

быть членом команды, хорошим 

исполнителем, в роли лидера или 

генератора идей себя не пробует (не 

получается). 

-Не всегда получается эффективно 

работать в группе и строить 

продуктивное общение, большую часть

 времени занимается 

самостоятельно, один. 

-Стремиться любыми путями 

обратить на себя внимание (часто 

демонстративное поведение), 

поэтому иногда с трудом 

устанавливает рабочие отношения в 

группе, возможны конфликтные 

ситуации. Не всегда получается 

организовать эффективное 

взаимодействие в группе 

сверстников, хотя стремиться к 

общению как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 
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Коммуникация как

 интеракция 

(взаимодействие, 

учет позиций 

собеседника или 

партнера) 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности. 

Способность действовать с учетом 

позиции другого, умение согласовывать свои 

действия. 

Следование морально-этическим нормам и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества. 

Участие в диалоге; умение слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- В процессе общения заметна 

моральная и ценностная автономия 

(потребность и фактическое наличие 

собственных взглядов и мнений). 

Явно заметны собственные 

взгляды на ситуацию, оценка и мнение. 

Учитывает и координирует 

отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве. 

-Понимает относительность мнений и 

подходов к решению проблемы, умеет 

сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение, 

продуктивно разрешает конфликты на

 основе учета 

интересов и позиций других 

участников, умеет корректно 

договариваться и приходить к общему 

мнению в совместной деятельности. 

- Заметно более зрелое общение с 

ровесниками обоих полов. 

- В процессе общения заметна 

избирательность и выстраивание 

различных моделей общения с разными 

людьми. 

Старается отстаивать 

свои личные взгляды и мнения, 

иногда бывает крайне резок в своих 

действиях в стремлении обратить на 

себя внимание. 

- Умеет устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем принимает 

решения, однако с трудом может их 

координировать. 

- Не в полной мере может 

осуществлять контроль и 

взаимоконтроль, оценку действий 

партнера. 

Не всегда удается 

убедить партнера в принятии 

определенной точки зрения и 

совместного решения. 

- Не в полной мере 

может самостоятельность выразить 

свою позицию, проявляет 

недовольство своим статусом в 

группе. 

Редко принимает 

самостоятельное решение, 

отстаивает свою позицию и мнение, 

зависим от мнения групп (иногда даже 

стихийно созданных). 

- С трудом выслушивает 

мнения других людей, не проявляет 

гибкости в принятии решений. 

- Не умеет самостоятельно 

организовать деятельность группы и

 совместно планировать 

деятельность, чаще является 

исполнителем. 

Не всегда удается отстоять

 свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

способом. 

- Не умеет самостоятельно 

выстроить разные варианты 

моделей общения с собеседником, 

может проявлять несдержанность в 

действиях. 

Умения распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Коммуникация 

как интериоризац 

(стили и способы 

построения 

речевых 

высказываний) 

Владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою

 точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

Умение отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета и 

дискуссионной культуры. 

Умения оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных позиций. При 

необходимости корректно убеждать в правоте 

своей позиции (точки зрения), соблюдая 

морально-этические нормы. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и научно-

популярных книг, осознанного восприятие 

информации и ее творческая переработка. 

Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

-Умеет развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств. 

-В процессе речевого общения 

возникают далекие сопоставления, 

смелые обобщения, рождаются 

оригинальные формулировки и идеи. -У 

ученика содержательная речь 

(планирование, контроль, оценка 

деятельности), легкость переход из 

внутренней речи во внешнюю 

(экстериоризация). 

-Учащиеся используют узаконенную, 

грамматическую структуру слова, 

грамотно выстроенные предложения с 

применением лексического значения 

слов, информационно 

коммуникативные средства. 

-Владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Не всегда может 

выстроить самостоятельно логику 

своего выступления, развернуто 

представить план своих действий. 

- Не владеет в полной мере 

переходом из внутреннего плана 

действий во внешнее речевое 

представление. 

- Не всегда может образно 

и лексически грамотно 

представить свои идеи, применить 

грамотно метафоры (не всегда может 

грамотно использовать языковые 

средства) и использовать 

информационно-коммуникативные 

средства. 

- Не всегда удается 

корректно убеждать других в правоте 

своей позиции (точки зрения). 

- Не всегда может ясно 

изложить свою точку зрения, 

используя разнообразие языковых 

средств. 

- Не может выстраивать 

свою речь с учетом правил речевого 

этикета и культуры общения. 

Редко использует в 

общении информацию из 

информационно коммуникативных 

источников, фразы выстраиваются на 

простых речевых оборотах. 

- В процессе аргументации 

наблюдается ограниченность 

словарного запаса и корректности 

проведения беседы. 
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Уровень сформированности (успешности освоения и применения) познавательных УУД в 10-11 классах 

Вид 

познавательных 

УУД 
Показатели 

Уровень сформированности познавательных УУД 

Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 

Общеучебные 

действия, включая 

знаково-

символические 

действия 

  

10-11 класс (ранняя юность) 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

-Умеет пользоваться 

самостоятельно рациональными 

приемами восприятия и 

запоминания материала. 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует цель; формулирует 

самостоятельно проблему и задачи 

деятельности. 

- Учащегося в процессе работы 

привлекает сам ход анализа 

действий, способы доказательства, т.

 е. сама процессуальная 

деятельность, а не только 

конкретный результат. 

В процессе учебной 

деятельности легко возникают 

далекие сопоставления, смелые 

обобщения, рождаются 

оригинальные, нестереотипные 

идеи. 

Хорошо ориентируется в 

учебных источниках; 

осуществляет поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернет; понимает и 

использует в работе язык 

массовой информации; использует 

информацию в наглядно-

символической и наглядно 

образной форме (в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, опорных 

конспектов). 

- Не всегда может найти рациональные 

приемы учебной деятельности 

Выделяет и формулирует цель; 

проблему и задачи деятельности с 

небольшой помощью учителя. 

- Учащийся в большей степени сводит 

свои действия к конкретному результату, 

процессуальную деятельность не 

выделяет самостоятельно. 

- Хорошо ориентируется в учебных 

источниках; осуществляет поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет; понимает и 

использует в работе язык массовой 

информации; использует информацию в 

наглядно-символической и наглядно-

образной форме (в виде таблиц, графиков,

 диаграмм, опорных 

конспектов). 

- Пытается создавать обобщенные 

модели, схемы для решения учебных задач; 

самостоятельно делать выводы, 

преобразовывать информацию, 

проводить рефлексию собственной 

деятельности, но требуется небольшая 

помощь извне (от учителя или 

одноклассников). 

- Формулирует цель, проблему и 

задачи деятельности только с 

помощью учителя; 

Ориентируется в учебных 

источниках; осуществляет поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернет. 

- Не может без помощи адекватно 

и осознанно переработать 

информацию и перевести ее на 

другой язык. 

- Самостоятельно использует 

готовые модели, схемы для решения 

задач; с трудом выполняет учебные 

задачи в обобщенном 

(формализованном) виде. 

Хорошо владеет речевыми 

навыками, слабо владеет навыками 

проведения рефлексии 

собственной деятельности, 

самооценки и самоконтроля. 

Рациональными приемами 

восприятия и запоминания 

материала остаются механические 

способы запоминания. 
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Умеет абстрагироваться от 

конкретного «здесь и теперь» и 

размышлять о возможностях и 

рассматривать реальность, как один 

из вариантов возможного. 

- Развито гипотетико-дедуктивное 

мышление, которое подчиняется 

законам формальной логики. 

- У учащихся заметно развивается 

теоретическое мышление, 

представление результатов 

деятельности в виде обобщенных 

моделей. 

Умеет анализировать, 

сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и 

факты, хорошо развита 

способность выделять 

существенное. 

- Представляет информацию на 

основе схем, моделей, сообщений, 

с выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в графической 

или знаково-символической 

форме. Выполняет осознанно 

построение речевого 

высказывания  устно и письменно 

 

Выполняет осознанно 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; умеет 

передавать содержание в сжатом 

виде,  

- Умеет устанавливать причинно- 

следственные связи; 

- Низкая скорость мышления. 

Проблемы с анализом, сравнением и 

выделением главного. 

Недостаточно развиты 

формальные мыслительные 

операции, не может обойтись без 

помощи взрослого. 

- Допускает 

множество 

ошибок в 

работе с 

информацией, выделением

 главного, 

существенного, структурировании и 

обобщении информации. 

Не умеет самостоятельно 

производить поиск, отбор и 

преобразование необходимой 

информации. 

.

самостоятельно делать выводы,  

перерабатывать информацию,  

преобразовывать ее с выделением  

существенных признаков явлений  

и фактов. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников 

• владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

• анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез -— составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение 

следствий; 

• установление причинно- 

следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

Особенности 

познавательной 

деятельности 

(умственное 

развитие) 

Анализирует, сравнивает, 

классифицирует различные объекты, 

явления и факты; передает содержание в 

сжатом или развернутом виде, но может 

допускать ошибки на более сложном 

теоретическом материале. 

- Отбирает и сопоставляет информацию 

из разных источников только на базовом 

уровне, с более сложной информацией 

работает только с помощью учителя. 

Осуществляет поиск и 

преобразовывает готовую информацию из 

одного вида в другой (таблицу, текст и 

др.), может проанализировать и дать 

оценку по представленным критериям или 

с помощью взрослого (сверстника). 

Предметная избирательность 

мышления имеет смешанную стадию и 

гибкий характер, проявляется более 

заметно на конкретном предметном 

материале и с трудом выявляется на 

содержании межпредметного характера. 

дифференцирована 

изб ирательность 

слабо выражены 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владение 

навыками учебно-

исследовательско 

й и проектной 

деятельности 

• владение навыками 

формулирования и разрешения проблем; 

• самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, проблемных 

ситуаций. 

• умение пользоваться различными 

способами доказательства, склонность к 

процессуальной деятельности. 

- Владеет основами реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

Может самостоятельно 

планировать и проводить 

наблюдение, эксперимент под 

руководством учителя; выполняет 

учебный проект с элементами 

исследования. 

В учебной деятельности 

использует простейшие методы 

исследования; использует разные 

источники информации; 

анализирует 

информацию, 

имеющуюся 

формулирует 

возможные варианты решения 

проблемы, находит эмпирические 

способы проверки, оформляет 

результаты. 

Активность мысли и 

продуктивность мышления 

может обнаруживаться в 

фантастических предположениях и 

«теория». 

- В процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

возможно выдвижение не одной 

гипотезы (полигипотеза), 

несколько способов 

- Стремиться разобраться в сущности 

различных явлений, но с трудом 

составляет собственное мнение и 

доказательство. 

- Не может вполне самостоятельно и без 

ошибок выполнить планирование и 

осуществление учебного проекта. 

- Может сформулировать проблему с 

небольшой помощью учителя, и 

моногипотезу. С трудом рассматривает 

проблему с разных точек зрения. 

Требуют дополнительной 

корректировке результаты 

осуществления учебного проекта или 

исследования. Использует хорошо 

знакомые ранее эмпирические методы 

получения знаний и оценки результатов. 

- Умеет применять методы познания и 

исследования, однако проявляет 

регидность в использовании более новых 

приемов и методов. 

Не может самостоятельно (без 

помощи учителя или сверстников) 

планировать и выполнить учебный 

проект или исследование. 

Допускает множество ошибок в 

процессе постановки проблемы, 

формулировании задач, выборе 

методов получения знаний, не 

может выбрать самостоятельно 

методы решения проблемы и 

структурировать материал. 

Использует репродуктивные 

методы учебной деятельности. 

Интерес к проектной и 

исследовательской деятельности 

сводится лишь к интересу к 

конкретным фактам, а не 

теоретическим рассуждениям. 

доказательства выдвинутой идеи. 

- Стремление к активным и 

самостоятельным формам 

деятельности, исследованию, 

экспериментированию, интерес к 

теоретическим проблемам и 

методам научного исследования. 

- Применяет различные 

методы познания и исследования. 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
(приложение) 
Уровень среднего общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования. Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на 

этом уровне образования приобретает черты деятельности по самоопределению, социальному и 

гражданскому становлению, самообразованию. В данном разделе основной образовательной 

программы среднего общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне среднего общего образования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  к программе 

Рабочие программы обязательных учебных предметов на текущий учебный год: 

Рабочая программа. Русский язык 10-11 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа. Русский язык 10-11 класс ( углубленный уровень). 

Рабочая программа. Родной русский язык.10 класс.(базовый уровень) 

Рабочая программа. Литература 10-11 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа. Иностранный язык 10-11 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа. Иностранный язык 10-11 класс ( углубленный уровень). 

Рабочая программа. История 10-11 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа. История 10-11 класс (углубленный уровень). 

Рабочая программа. Обществознание 10-11 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа. Математика. 10-11 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа. Математика. 10-11 класс ( углубленный уровень). 

Рабочая программа. Информатика. 10-11 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа. Физика. 10-11 класс ( углубленный уровень). 

Рабочая программа. Естествознание. 10-11 класс. 

Рабочая программа. Биология. 10-11 класс ( углубленный уровень). 

Рабочая программа. Химия. 10-11 класс ( углубленный уровень). 

Рабочая программа. Астрономия 10-11 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа. Физическая культура. 10-11 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 

класс (базовый уровень). 

Рабочие программы элективных курсов на текущий учебный год. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся лицея при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся лицея строится на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде. Программа обеспечивает: 

-достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

-формирование уклада жизни лицея, учитывающего историко-культурную и этническую специфику г. 

Обнинска и Калужской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне лицея, характера профессиональных 

предпочтений.
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1) Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

при получении среднего общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося 

к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений 

человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

2) Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 

среднего общего образования: 

- подготовка к патриотическому служению; 

- подготовка к общению со сверстниками, старшими и младшими; 

- подготовка личности к семейной жизни; 

- подготовка личности к общественной жизни; 

- формирование правильных установок к своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования; 

- подготовка к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов;  

- формирование у обучающихся научного мировоззрения; 

- подготовка личности к трудовой деятельности 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности российского общества: 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

3) Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Подготовка к патриотическому служению: 

Содержание направления: 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества ; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

Виды деятельности и формы занятий: 
- туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды 
деятельности; 
- детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края); 
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- подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; 

- просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; 

- просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; 

- участие в патриотических акциях и другие формы занятий; 

-развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

 - использование потенциала учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире;  

- изучение этнических культурных традиций и народного творчества, уникального российского 

культурного наследия (литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического); 

- приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы. 

-взаимодействие с библиотеками города, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и 

театральной педагогики; 

- отношения с окружающими людьми предполагают формирование: 

- 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; 

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

Подготовка к общению со сверстниками, старшими и младшими: 

Содержание направления: 

- формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

Подготовка личности к семейной жизни: 

Содержание направления: 

воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

- дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, 

постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения 

моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной язык и 

родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений с окружающими людьми; 

- сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 
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Подготовка личности к общественной жизни: 

Содержание направления: 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству 

и гражданскому обществу предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и гражданскому 

обществу. 

Формирование правильных установок к своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования: 

Содержание направления: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью - 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-
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оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими 

общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя. 

Формирование у обучающихся научного мировоззрения: 

Содержание направления: 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

- экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Подготовка личности к трудовой деятельности: 

Содержание направления: 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельности; 

- формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на производство, 

встречи с представителями различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков - с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, 

социальных тренажеров, деловых игр; 

потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

4) Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность лицея представлена в виде организационной модели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников 



41 

 

образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т.д.), с 

созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада жизни лицея:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: 

обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива лицея, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным 

элементом формирования уклада жизни лицея являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

5) Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляться в рамках их 

участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в 

преобразовании среды Лицея и социальной среды г. Обнинска путем разработки и реализации 

лицеистами социальных проектов и программ. Разработка социальных проектов и программ включает 

следующие формы и методы организации социально значимой деятельности:  

- определение обучающимися своей позиции в Лицее и в городе Обнинске; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся; 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов (педагогических 

работников Лицея, родителей, представителей различных организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации и 

общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных 

идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в 

реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ресурсного 

обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации 

социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в 

СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления; 



42 

 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) в лицее; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по 

заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество с лицейскими и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (лицейских и внелицейских), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, 

походах в Лицее и за его пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в 

волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных организаций;  

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

6) Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Организация социальной деятельности лицеистов исходит из того, что социальные ожидания 

школьников связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Для организации духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: -лицея -семьи 

-общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации -учреждений 

дополнительного образования (УДО), культуры и спорта 

-СМИ 

социальных партнёров лицея: 

Взаимодействие и сотрудничество в: Субъекты взаимодействия 

Изучении учебных 

дисциплин 

Традиционных 

творческих делах 

УДО Семья Учреждения культуры, 

спорта, общественные 

организации 

Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

История Тематические 

классные часы 

Шефская работа 

Поисковая работа 

Деятельность 

 Творческие 

встречи 
Музейное пространство 

города и области 

Городской Совет 

ветеранов войны и труда, 

Совет ветеранов   
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школьного музея 

Коллективные 

творческие дела 

Лицейская газета  

Государственные 

праздники 

  

микрорайона, 

Общероссийская 

общественная 

организация «Российский 

Красный Крест»  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Обществознание Развитие 

лицейского 

самоуправления: 

Совет Проектная 

деятельность 

 Совет лицея Городской молодежный 

центр 

Центральная ьиьлиотека 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Литература 

Обществознание 

Тематические 

классные часы 

Тренинги 

нравственного 

самосовершенств 

ования 

«Вдохновение 

дня» 

Посещение кино и 

театра с 

последующим 

обсуждением 

Шефская работа 

Коллективные 

творческие дела 

Добровольческое 

движение 

 Тематические 

родительские 

собрания 

Традицион 

ный праздник 

«День семьи» 

Театр 

Кинотеатры 

Воспитание трудолюбия, потребности дальнейшего обучения 

Профопределение 

Психология 

Трудовые акции 

Психологические 

тренинги 

Тематические 

классные часы 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Научно- 

практическая 

конференция «Шаг в 

науку» 

 Традиционная 

выставка- 

ярмарка «Мир 

моих 

увлечений» 

Центр занятости 

населения 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

География 

Биология 

Физическая 

культура 

Экологические 

акции 

Физкультминутки 

Спартакиады 

Спортивные 

праздники 

Тематические 

классные часы 

Профилактическая 

работа Проектная 

деятельность 

 Тематические 

родительские 

собрания 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Концерты 

художественной 

самодеятельности 

Коллективные 

творческие дела 

Авторские 

творческие 

выставки 

 Совместные 

праздники 

ГДК 

ДМШ 

 

7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в лицее. 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в лицее являются следующие: 

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются психологи лицея и квалифицированные специалисты - работники 

соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального 

участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное 

познание). «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. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно 

передвигаться 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 признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое 
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осуществляется в этой образовательной организации. 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), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования, виртуальные экскурсии по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений 

либо способностей в той или иной сфере. 

Тематическая неделя «Сессия профессионального самоопределения» в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Тематическая неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

презентация профессии; сочинение и эссе о профессии; встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к предметной сфере , знакомство с «образовательной картой» города, района.  

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся обязанностей работника 

на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной 

практики на базе лицея и привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач - 

деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Методы профессиональной психодиагностики ( помощь в самопознании): беседы-интервью закрытого 

типа (по строго обозначенным вопросам); открытые беседы-интервью (с возможностью некоторого 

отвлечения от заранее заготовленных вопросов); опросники профессиональной мотивации; опросники 

профессиональных способностей, личностные опросники, проективные личностные тесты, 

наблюдение, сбор косвенной информации, психофизиологические обследования, профессиональные 

пробы, использование различных игровых и тренинговых ситуаций, и т.д. реализуются в рамках 

элективных курсов «Профессиональное самоопределение», «Познай себя». 

Методы морально-эмоциональной поддержки учащихся: группы общения, тренинги общения, 

публичные выступления, профориентационные и профконсультационные активизирующие методы 

(игры) с элементами психотренинга; различные положительные примеры самоопределения, на которые 

может ссылаться профконсультант, диспуты, творческие этюды и т.п. 

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. 

8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах. 
Данное направление работы строится по модулям. 

Первый модуль - Знание своего тела и забота о нем 

Подразделы модуля: 

- Части и органы тела; их функциональное предназначение. 

- Состояние здоровья и болезни. 

- Физические возможности в разные периоды жизни. 

- Физические аспекты индивидуальности человека. 

Гигиенические правила и предупреждение заболеваний 

- Гигиена тела. 

- Гигиена труда и отдыха. 

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

-Гигиена питания. 

Культура потребления медицинских услуг 

-Обращение с медицинскими препаратами. 
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-Выбор медицинских услуг. 

-Первая помощь при отравлении лекарственными веществами. 

Формы и методы работы в этом модуле: 

- физкультминутки; 

- занятия в секциях, группах ОФП; 

- школьные дни здоровья; 

- уроки ОБЖ и биологии 

Второй модуль - Профилактика употребления ПАВ 

Подразделы модуля: 

Профилактика ПАВ: 

- социальная, групповая и индивидуальная психологическая, физическая зависимость; 

-способы совладания с жизненными проблемами как позитивная профилактика зависимостей; 

- стандарты и нормы поведения учащихся по отношению к психоактивным веществам; 

- стратегии и технологии противостояния употреблению психоактивных веществ; 

- индивидуальная ответственность за употребление психоактивных веществ; 

Общение без насилия: 

- базовые компоненты и правила межличностного общения и поведения; 

- навыки мирного разрешения конфликтов; 

- формы и методы группового давления; 

- поведенческие риски в группе. 

Формы и методы работы в этом модуле: 

-занятия по снятию стресса ; 

-занятия по саморегуляции; 

-психологические игры по профилактике ПАВ; 

-Неделя профилактики ПАВ; 

-Неделя права; 

-Неделя профилактики жестокости и насилия; 

-сотрудничество с общественными организациями и органами правопорядка; 

Школьные акции: 

-школьные дни здоровья; 

-психологические игры, 

-профилактические занятия; 

-психологические тренинги; 

-школьные акции; 

-конкурсы; 
-школьные недели: права, профилактики ПАВ; 

-тематические классные часы. 

Третий модуль - Безопасное поведение и окружающая среда 

Подразделы модуля 
Основы личной безопасности и профилактика травматизма 
- Безопасное поведение на дорогах. 

- Бытовой и уличный травматизм. 

- Поведение в экстремальных ситуациях. 

Здоровье и окружающая среда 

Формы и методы работы в этом модуле: 

- школьные дни здоровья; 

- психологические игры, 

- профилактические занятия; 

- школьные акции; 

- конкурсы; 

- спортивные соревнования; 

- уроки здоровья; 
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- тематические классные часы; 

- походы и экскурсии; 

- выпуск стенгазет. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, 

объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще 

всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. Методы просветительской работы с участниками 

образовательных отношений. Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки.  

9) Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

-как источника родительского запроса к Лицею на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности Лицея; -

как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

-как непосредственного воспитателя (в рамках лицейского и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся являются: 

1. Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры родителей:  

-общешкольные родительские собрания, ("Типичные недостатки семейного воспитания и пути их 

преодоления; способы общения с ребёнком и методы педагогического воздействия в семье", "Роль 

семьи в профилактике вредных привычек, девиантного поведения и правонарушений" и др.); 

-общешкольная конференция родительского актива, ("Взаимодействие педагогов и семьи в интересах 

воспитания и развития ребёнка", "Проблемы детей - наши общие проблемы" и др.); 

-дни открытых дверей, (проведение открытых уроков, классных и общешкольных мероприятий, 

консультации педагогов, презентация школы и др.); 

-круглый стол "Мы вместе"; 

-родительские собрания по классам, ("Круг общения ребёнка и его влияние на формирование культуры 

поведения", "Уважительное отношение к старшим - признак высокого уровня нравственной культуры 

человека", "Спорт против наркотиков, алкоголизма и табака" - как привлечь детей к занятиям спортом" 

и др.); 

-обзоры и выставки литературы для родителей, ("Значение красоты и духовности окружающего мира в 

становлении поликультурной личности", "Культура повседневной жизни подростка: внешний облик, 

манера поведения и речь, культура взаимоотношений" и др.); 

-индивидуальные консультации психолога, социального педагога ("Культура вашего здоровья", 

"Культура общения в семье", О роли семьи в жизни ребёнка" и др.); 

2. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в подготовке и проведении 

классных и традиционных общешкольных мероприятиях, в благотворительных акциях, в семейных 

праздниках и в игровых семейных конкурсах, в экскурсиях, туристических походах, культпоходах); 

3. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся, (посещение неблагополучных 

семей социальным педагогом, психологическое просвещение родителей, консультирование родителей 

по проблемам воспитания и психологического развития их детей, консультация для родителей "Об 

ответственности родителей за правонарушение детей", семинар "Роль семьи в формировании 

жизненных ценностей ребёнка" и др.) 

4. Организация работы родительского актива (праздники, проведение конференций), Совета отцов 

5. Взаимодействие семьи с объединениями дополнительного образования школы (проведение 

открытых занятий для родителей, отчётных мероприятий (конкурсов, спектаклей, выставок и др.) 
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6. Организация диагностической работы по изучению семей подростков, общешкольные диагностики: 

анкеты "Потребность семьи в новых формах дополнительного образования, Взаимодействие с 

классным руководителем и родительским комитетом класса", "Удовлетворённость родителей работой 

лицея" и др.) 

10) .Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, 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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

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 (гербу, флагу, гимну); 

-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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

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 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; 
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-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. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 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 — своему и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

-компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных 

знаний об устройстве мира и общества; 

-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 отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта экологически направленной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений: 

-уважение всех форм 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; 
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-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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни Лицея, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

11) Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 

инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и методики оценочно-

аналитической деятельности (см. таблицу). 

Критерии эффективности 

деятельности 

Показатели по каждому критерию Методики изучения и анализа 

Личностные результаты Сформированность (развитость) 

ценностных отношений: 

-к познавательной деятельности; 

-к преобразовательной деятельности 

и проявлению в ней творчества; 

-к социальному и природному 

окружению (на основе норм права и 

морали); 

-к Отечеству; 

-к прекрасному; 

-к себе, образу своей жизни, 

собственному развитию 

Методика экспертной оценки 

сформированности ценностных 

отношений у школьников 10-11 

классов (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения развития 

ценностных отношений 

школьников (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения ценностных 

отношений учащихся на материале 

русских пословиц (разработана С.М. 

Петровой, М.В. Васильевой, Н.И. 

Зарембо, С.И. Емельяновой, Н.А. 

Маныгиной, М.Ф. Матвеевой, О.С. 

Скачковой; под научным 

руководством С.М. Петровой) 

Социальная адаптация и 

активность 

Социализированность 

старшеклассников 

Методика изучения 

социализированности личности 

учащегося (разработана М.И. 

Рожковым)   
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Методики изучения качества работы 

педагогов по социализации учащихся 

(разработаны Е.Н. Барышниковым) 

Чувство удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью в 

лицее 

Удовлетворенность результатами 

воспитания и жизнедеятельностью в 

лицее 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) 

Методика оценки школьной 

социально-психологической 

комфортности (разработана А.А. 

Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедетельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) 

Произошедшие в ходе 

развития изменения в 

классном коллективе 

Сформированность классного 

коллектива 
Методика «Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н. Лутошкиным) 

Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» (разработана Р.С. 

Немовым)  

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание комплексного психолого- медико -педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенносткй психофизического развития, коррекцию 

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

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении ООП ООО. 

Категории детей с ОВЗ и инвалидов из года в год не однородна, программа в отдельных частях носит 

персонифицированный характер. 

Программа коррекционной работы на текущий учебный год не составлена, так как среди 

обучающихся 10-х классов нет детей с ОВЗ и инвалидов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Учебный план среднего общего образования на текущий учебный год (приложение 1) 

3. 2. План внеурочной деятельности . 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации образовательной 

программы и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
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организацию внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год (приложение 2) 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и должна обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования на 

текущий учебный год (приложение 3) 


