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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «Лицей» г. Усинска 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО МАОУ «Лицей» г. Усинска 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 
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ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП СОО МАОУ «Лицей» г. Усинска учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

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

общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №  28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

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

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

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 

часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 
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к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями1. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации2. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей» г. 

Усинскаразработана на основе Федеральной образовательной программs среднего общего 

образования, утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 1014 

от 23 ноября 2022 г., Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 413 от 18 мая 2012 г., Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется МАОУ «Лицей» г. Усинскачерез 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 

 

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

Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 
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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, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях. 

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 общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП СОО МАОУ «Лицей» г. Усинска соответствуют 

современным целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты  освоения  ООП  СОО  отражают  готовность  обучающихся 
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руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
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каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

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

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

об устройстве мира и общества; 

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; 
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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 принятияценностей 

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 домашнихобязанностей. 

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 включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 
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коммуникативными универсальными учебными действиями; регулятивными 

универсальными учебными действиями. 

 

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.); 
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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 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего

 общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам; 

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

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

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 
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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. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- 

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

основные нормативные словари и справочники для оценки устных иписьменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

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

авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
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выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 



16 
 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе(периоду); 

выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства,  предлагать  свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); анализировать одну из 

интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм 

или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходныйтекст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; об историко- 

культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

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

аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение: 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо: 

писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация: 

владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. Фонетическая 

сторона речи: 

владеть слухопроизносительными навыками в  рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
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Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

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

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invitehim to 

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

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

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

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

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); употреблять в речи 

конструкцию it takes me … to do something; использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

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

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,   неопределенные, 
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относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. Языковые навыки Фонетическая сторона 

речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять  в  тексте  знаки  препинания  в  соответствии  с  нормами  пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы

 (collocations). 

Грамматическая сторона речи: 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 
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употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither… 

nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; работать с историческими 

документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму какисточники 

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать легенду исторической 

карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современныхруководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; применять полученные 

знания при анализе современной политики России;владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

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

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
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выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий иситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; решать 

задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности дляжизни 

человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического

 развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе

 международных финансово- экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под

 влиянием международных отношений; 

оценивать  социально-экономические  последствия изменения современной политической 
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карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими процессами; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; оценивать 

влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; анализировать региональную 

политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического

 положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений выделять черты социальной сущности 

человека; определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; различать 

виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; выявлять роль 

агентов социализации на основных этапах социализации индивида; раскрывать связь между 

мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; выявлять и 

соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его

 основания и последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; выявлять 

особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных

 изменений, 
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аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствияхглобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; конкретизировать 

примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о

 тенденциях развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции

 и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной

 политики в области занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами

 своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономическойполитики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих

 успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации

 разрешения конфликтов; 

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

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современномэтапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическуюситуацию 

в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политическоговоздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей вполитике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
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иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений Сравнивать правовые нормы с другими 

социальными нормами; выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; характеризовать порядок 

рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневнойжизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; характеризовать 

основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
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Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; выявлять 

противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; раскрывать 

возможности финансирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях; различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; определять место 

маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника

 и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать фазы 

экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать  обоснованное  суждение  о  факторах,  обеспечивающих  успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения

 социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

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

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового

 государства и 
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гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; выделять основные этапы 

избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основные 

тенденции современного политического процесса. Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач вразных сферах 

общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; характеризовать 

механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; ориентироваться в предпринимательских 

правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать  основные  направления  деятельности  государственных  органов  по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускникнаучится IV. Выпускникполучит 

возможностьнаучиться 

Цели освоения Для использования в Для  развития  мышления, Для успешного Для обеспечения 

предмета повседневной жизни и использования в продолжения образования возможности успешного 
 обеспечения повседневной жизни по специальностям, продолжения 
 возможности успешного и обеспечения связанным  с  прикладным образования по 
 продолжения возможности успешного использованием специальностям, 
 образования по продолжения  образования математики связанным с 
 специальностям, не по специальностям, не  осуществлением научной 
 связанным с связанным  с  прикладным  и исследовательской 
 прикладным использованием  деятельности в области 
 использованием математики  математики и 
 математики   смежных наук 

Требования к результатам 
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Элементы 

теории 

множеств и 

математич 

еской логики 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение    и 

объединение  множеств, 

числовые множества на 

координатной   прямой, 

отрезок, интервал; 

оперировать на базовом 

уровне  понятиями: 

утверждение,  отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина,    следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

находить пересечение и 

объединение двух 

Оперировать 
понятиями: конечное 

множество,   элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение     и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной    прямой, 

отрезок,  интервал, 

полуинтервал, 

промежуток      с 

выколотой точкой, 
графическое 

представление 

множеств на 

Свободно 
оперировать понятиями: 

конечное множество, 

элемент  множества, 

подмножество, 

пересечение, объединение 

и разность  множеств, 

числовые множества на 

координатной   прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

Достижение 
результатовраздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными  видами 

теорем; 

понимать суть 

косвенного доказательст 

ва; 

оперировать 

понятиями счетного и 

несчетного множества; 
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 множеств, представленных 
графически на числовой 

прямой; 

строить на числовой 

прямой подмножество 

числового  множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, 

 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневнойжизни 

координатнойплоскости; 
оперировать 

понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

находить 

пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой ина координатной 

плоскости; 

проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества  на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить 

доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

множеств на 
координатной 

плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 

характеристически м 

свойством; 

оперировать 

понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

находить 

пересечение    и 

объединение множеств, 

в том  числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой  и  на 

координатной 

плоскости; 

проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 

предметов: 

использовать 

числовые множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов иявлений; 

проводить 

доказательные 

рассуждения  в 

ситуациях повседневной 

жизни, при решении 

задач из 
других предметов 

применять  метод 

математической 

индукции для проведения 

рассуждений    и 

доказательств и  при 

решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать 

теоретико- 

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных  процессов и 

явлений,  при решении 

задач других  учебных 

предметов 
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Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть,  доля, 

отношение,   процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

оперировать  на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла,  величина  угла, 

заданного  точкой  на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих   произвольную 

величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 
рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 
сравнивать рациональные 

Свободно 
оперировать понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб; 

приводить примеры 
чисел с заданными 

свойствами делимости; 

оперировать 

понятиями:    логарифм 

числа, тригонометричес 

кая  окружность, 

радианная  и градусная 

мера угла, величина угла, 

заданного   точкой на 

тригонометрической 

окружности,  синус, 

косинус, тангенс  и 

котангенс углов, 

Свободно 
оперировать понятиями: 

натуральное число, 

множество натуральных 

чисел, целое число, 

множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

смешанное   число, 

рациональное  число, 

множество 

рациональных   чисел, 

иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное  число, 

множество 

действительных  чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять 

разницу  между 

позиционной  и 

непозиционной 

системами записи 

чисел; 

переводить числа из 

Достижение 
результатовраздела II; 

свободно 

оперировать числовыми 

множествами при 

решении задач; 

понимать 

причины и основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

владеть 

основными понятиями 

теории делимости при 

решении стандартных 

задач 

иметь базовые 

представления  о 

множестве комплексных 

чисел; 

свободно 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

 числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования  целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную черездругие; 

вычислять в простых 

случаях значения числовых и 
буквенных выражений, 

осуществляя  необходимые 
подстановки и 

имеющих произвольную 

величину, числа е иπ; 

выполнять 

арифметические 

действия, сочетаяустные 

и письменные приемы, 

применяя  при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

находить  значения 

корня  натуральной 

степени, степени  с 

рациональным 

показателем, логарифма, 

используя   при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практическихрасчетах; 

проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни,   логарифмы   и 
тригонометрические 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

доказывать    и 

использовать признаки 

делимости суммы  и 

произведения  при 

выполнении 

вычислений и решении 

задач; 

выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданнойточностью; 

сравнивать 

действительные числа 
разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в  виде 

обыкновенной    и 

десятичной  дроби, 

числа, записанные  с 

использованием 

арифметического 

квадратного   корня, 

корней степени больше 

2; 

находить НОД и НОК 

разными  способами  и 

степенных выражений; 

владеть 

формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении 

задачтеорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении 

задачКитайскую теорему 

об остатках; 

применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма; 

уметь 

выполнять запись числа в 

позиционной системе 
счисления; 

применять при решении 

задач теоретико- 

числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении 

задачцепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 
действительными и 

целыми 
коэффициентами; 
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 преобразования; 
изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретныхуглов. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера; 

выполнять  практические 
расчеты с 

функции; 
находить   значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые 

подстановки   и 

преобразования; 

изображать 

использовать их при 
решении задач; 

выполнять 

вычисления  и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять 

стандартные 

владеть 
понятиями приводимый и 

неприводимый 

 использованием при 

необходимости справочных 

материалов  и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира 

с их конкретнымичисловыми 

значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических  задач 

повседневной жизни 

схематически  угол, 

величина которого 

выражена в градусах или 

радианах; 

использовать при 

решении задач табличные 

значения 

тригонометрических 

функций углов; 

выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении  задач 

практического характера 

и задач из различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать 

и использовать при 

решении  практических 

задач числовые значения 

реальных    величин, 

конкретные   числовые 

характеристики 

объектов окружающего 
мира 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 
предметов: 

выполнять   и 

объяснять сравнение 

результатов вычислений 

при решении 

практических задач, в 

том  числе 

приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

записывать, 

сравнивать,  округлять 

числовые   данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения; 

составлять  и 

оценивать разными 

способами числовые 

выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебныхпредметов 

многочлен и применять 

ихпри решении задач; 

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры; 

применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной  как 

геометрические 

преобразования 
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Уравнения и 

неравенства 

Решать линейные 
уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx 
+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 
< d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d (где 

d можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax < d (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a);. 

приводить несколько 

примеров   корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos 

x = a, tg x = a, ctgx = a, где a 

– табличное  значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

Решать 
рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

их системы; 

использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно 

нулю» или 

«частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравненийи неравенств; 

изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

выполнять отбор 

корней уравнений  или 

решений  неравенств   в 

соответствии    с 

дополнительными 

условиями    и 

ограничениями. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении 

Свободно 
оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, 

равносильные  на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

решать разные виды 

уравнений и неравенств 

и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3- 

й и 4- й степеней, 

дробно- рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств  и 

стандартными методами 

их решений и 

применять их при 

решении задач; 

применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 
степенивыше второй; 

Достижение 
результатовраздела II; 

свободно 

определять тип  и 

выбирать метод решения 

показательных  и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

свободно 

решать системы 

линейных уравнений; 

решать 

основные типы уравнений 

и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении 

задач неравенства Коши 

— Буняковского, 

Бернулли; 

иметь 
представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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  других учебных 
предметов: 

составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач других 

учебных предметов; 

использовать уравнения 

и неравенства для 

построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь 

интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать  его 

правдоподобие  в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

понимать смысл 

теорем о равносильных 

и неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и 

обосновывать свой 

выбор; 

использовать  метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно- рациональных и 

включающих в  себя 

иррациональные 

выражения; 

решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

решать уравнения в 

целых числах; 

изображать множества 

на плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

свободно 

использовать 

тождественные 
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   преобразования при 
решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при 

решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять  оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых   при 

решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

составлять и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную  задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать 

программные средства 
при решении 

отдельных классов 

уравнений и 

неравенств 

 

Функции Оперировать на базовом 

уровне      понятиями: 

зависимость         величин, 

функция,   аргумент  и 

значение функции, область 

определения    и   множество 

значений функции, график 

зависимости,         график 

функции, нули    функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание     на   числовом 

промежутке,     убывание на 

числовом     промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение  функции  на 

числовом     промежутке, 

периодическая      функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная 

Оперировать 

понятиями: зависимость 

величин,  функция, 

аргумент и  значение 

функции,   область 

определения    и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства 

, возрастание на 

числовом    промежутке, 

убывание  на  числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая  функция, 

период,   четная  и 
нечетнаяфункции; 

Владеть   понятиями: 

зависимость     величин, 

функция, аргумент  и 

значение    функции, 

область определения и 

множество     значений 

функции,      график 

зависимости,     график 

функции,       нули 

функции,   промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание       на 

числовом  промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее        и 

наименьшее    значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период,   четная    и 
нечетная функции; 

Достижение 
результатовраздела II; 

владеть 

понятием асимптоты и 

уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 

  



36 
 

 

 пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая  и 

показательная  функции, 

тригонометрические 

функции; 

распознавать графики 

элементарных  функций: 

прямой и   обратной 

пропорциональности, 

линейной,  квадратичной, 

логарифмической  и 

показательной  функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных   функций: 

прямой  и    обратной 

пропорциональности, 

линейной,   квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с  формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках; 

определять  по графику 

свойства функции  (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения ит.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному  набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

оперировать 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая   и 

показательная  функции, 

тригонометрические 

функции; 

определять  значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания 

функции; 

строить графики 

изученных функций; 

описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение  функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нулифункции 

и т.д.); 

решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

определять по 

графикам и использовать 

для решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

уметь применять эти 
понятия при решении 

задач; 

владеть    понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять 

свойства показательной 

функции при решении 

задач; 

владеть  понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график  и   уметь 

применять   свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

владеть   понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики  и  уметь 

применять    свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

владеть понятием 

обратная функция; 
применять это понятие 

при решении задач; 

применять  при 

решении задач свойства 

функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями 

числовая 

последовательност ь, 

арифметическая  и 

геометрическая 

прогрессия; 

применять  при 

решении задач свойства 

и признаки 

арифметической и 

геометрической 
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  наименьшие  значения, 

промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства 

, асимптоты, период и 

т.п.); 

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации; 

определять   по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии,  экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда,   период  и 

т.п.) 

прогрессий. 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

определять по 

графикам и 

использовать    для 

решения  прикладных 

задач   свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие     и 

наименьшие  значения, 

промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты,    точки 

перегиба, период ит.п.); 

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;. 
определять    по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике,   музыке, 

радиосвязи  и др. 

(амплитуда, 
период и т.п.) 

 

Элементы 

математи 

ческого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне  понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

определять значение 
производной функции в 

Оперировать 

понятиями: производная 

функции в точке, 

касательная к графику 

функции,  производная 

функции; 

Владеть   понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия  и уметь 

применять его  при 

решениизадач; 

Достижение 

результатовраздела II; 

свободно 

владеть стандартным 
аппаратом 

математического 
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 точке по изображению 
касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками монотонности 

и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – 

с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания  (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

соотносить  графики 

реальных процессов и 

зависимостей с  их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавноепонижение и т.п.); 

использовать  графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

вычислять производную 
одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций, используя 

справочные материалы; 

исследовать в 

простейших случаях 

функции  на 

монотонность, находить 
наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить 

графики многочленов и 

простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического 

анализа. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, экономики 

и других предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и 

применять для 
решения задач теорию 

пределов; 

владеть  понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно  малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно  малые 

последовательности; 

владеть понятиями: 

производная функции в 
точке, производная 

функции; 

вычислять 

производные 

элементарных функций 

и ихкомбинаций; 

исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы; 

строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл; 

применять  теорему 

Ньютона– Лейбница и 

ее следствия для 

решения задач. 

анализа для вычисления 
производных функции 

одной переменной; 

свободно 

применять   аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования   на 

выпуклость; 

оперировать понятием 

первообразной функции 
для решения задач; 

овладеть 

основными сведениями об 

интеграле Ньютона– 

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

уметь 

применять при решении 

задач свойства 

непрерывныхфункций; 

уметь 

применять 
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  наименьших значений, 
скорости и ускорения и 

т.п.; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

В повседневной жизни и 
при изучении других 

учебных предметов: 

решать  прикладные 

задачи из   биологии, 

физики,     химии, 

экономики  и   других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

 интерпретировать 
полученные результаты 

при решении задач 
теоремы Вейерштрасса; 

уметь 

выполнять приближенны 

е вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

уметь 

применять приложение 

производной и 

определенного интеграла 

к решению задач 

естествознания; 

владеть 

понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинато 

рика 

Оперировать на базовом 

уровне  основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора:    среднее 

арифметическое,  медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота и 
вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 
равновозможными 

Иметь 
представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

иметь 

представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

Оперировать 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового  набора, 

понятием генеральная 

совокупность  и 

выборкой из нее; 

оперировать 
понятиями: частота и 
вероятность события, 

сумма ипроизведение 

Достижение 

результатовраздела II; 

иметь 

представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь 

представление о 

выборочном 

коэффициент  е 

корреляции и 
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 элементарнымисобытиями; 
вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий вреальной жизни; 

читать,  сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные  в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

случайныхвеличин; 
иметь 

представление о 

нормальном 

распределении и примерах 

нормально 

распределенных 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерениявероятностей; 

иметь 

представление обусловной 

вероятности и о полной 

вероятности, применять 

их в решении задач; 

иметь 

представление о важных 

частных видах 

распределений  и 

применять их в решении 

задач; 

иметь 

представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

выбирать 
подходящие методы 

представления и 

вероятностей, 
вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов; 

владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

иметь представление 

об основах теории 

вероятностей; 

иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях,  о 

независимости 

случайных величин; 

иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного  метода 

измерениявероятностей; 

иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

иметь представление о 

корреляции 

линейной регрессии; 
иметь 

представление   о 

статистических 

гипотезах  и  проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь 

представление о связи 

эмпирических   и 

теоретически х 
распределений 

; 

иметь 

представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть 

основными понятиями 

теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь 

представление о деревьях 

и уметь применять при 

решении 



41 
 

 

  обработкиданных; 
уметь   решать 

несложные  задачи на 

применение    закона 

больших чисел   в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

случайныхвеличин. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

выбирать методы 

подходящего 

представления  и 

обработки данных 

задач; 
владеть 

понятием связность и 

уметь применять 

компоненты связности 

прирешении задач; 

уметь 

осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь 

представление об 

эйлеровом и 
гамильтоново м  пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтоновапути; 

владеть 

понятиями конечные и 

счетные множества и 

уметь их применять при 

решении задач; 

уметь 
применять метод 

математической 

индукции; 

уметь 

применять принцип 

Дирихле при решении 

задач 
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Текстовые 

задачи 

Решать несложные 
текстовые задачи 

разных типов; 

анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель; 

понимать и использовать 

для решения    задачи 

информацию, 

представленную   в   виде 

текстовой  и символьной 

записи,  схем,   таблиц, 

диаграмм,    графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

анализировать   и 

интерпретировать 

полученные   решения   в 

контексте условия задачи, 

выбирать  решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 
проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

Решать задачи разных 
типов, в 

том числе задачи 

повышеннойтрудности; 

выбирать 

оптимальный    метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

анализировать  и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

переводить  при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы в другую, 

используя  при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать 

практические задачи и 

задачи из других 

предметов 

Решать разныезадачи 
повышенной 

трудности; 

анализировать 

условие задачи, 

выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения  при 

решении задачи; 

решать   задачи, 

требующие  перебора 

вариантов, проверки 

условий,  выбора 

оптимального 

результата; 

анализировать  и 

интерпретировать 

полученные решения в 
контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

переводить    при 

решении  задачи 

информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя   при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать 

практические задачи и 

задачи из других 

предметов 

Достижение 
результатов 

раздела II 
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 вычисление сложных 
процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

решать практические 

задачи,  требующие 

использования 

отрицательных чисел:  на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение 

денежных  средств 

(приход/расход),   на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планах местности,  планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать несложные 

практические  задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной 

жизни 
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Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая,  плоскость   в 

пространстве, 

параллельность   и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

распознавать  основные 

виды многогранников 

(призма,  пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 
применением простых 

чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

видсверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических 

фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников 

с применением формул; 

распознавать основные 
виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфераи шар); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников 

и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать  свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых  задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость  в 

пространстве, 

параллельность  и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи  на 

нахождение 

геометрических величин 

по образцам  или 

алгоритмам; 

делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, 

втом числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

извлекать, 

интерпретировать  и 

преобразовывать 

информацию  о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять 

геометрические факты 

для решения задач, в том 

числе предполагающих 

несколько шаговрешения; 

описывать взаимное 

расположение прямых и 
плоскостей в 

пространстве; 

формулировать 

свойства и признаки 

фигур; 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применениемформул; 

вычислять расстояния 

и углыв пространстве. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 
предметов: 

использовать свойства 

Владеть 

геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы   о 

новых свойствах  и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, 
обобщать    или 

конкретизировать 

результаты на  новых 

классах   фигур, 

проводить в несложных 

случаях классификацию 

фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур,  извлекать, 

интерпретировать  и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

решать задачи 

геометрического 

содержания, в томчисле 

в ситуациях,  когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять 

необходимые   для 

решения  задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач; 

уметь 
формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их при 

Иметь 
представление об 

аксиоматическом 

методе; 

владеть 

понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

уметь 

применять 

для решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла; 

владеть 

понятием 

перпендикулярное сечение 
призмы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

иметь 

представление о 

двойственности 

правильных многогранник 

ов; 

владеть 

понятиями центральное и 

параллельное 

проектирование   и 

применять их  при 

построении  сечений 

многогранников методом 

проекций; 

иметь 

представление о 

развертке многогранник а 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранник 

а; 

иметь 

представление о 
коническихсечениях; 

иметь 

представление  о 

касающихся сферах и 

комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

владеть 
разными способами 

задания прямой 
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 оценивать    форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер  и граней 

полученных 

многогранников) 

геометрических фигур 

для решения задач 

практического характера 

и задач из других 

областей знаний 

решении задач; 
уметь строить сечения 

многогранников  с 

использованием 

различных методов, в 

том числе и метода 

следов; 

иметь представление о 

скрещивающихся 

прямых в пространстве 

и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

применять теоремы о 

параллельности прямых 

и плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображенияфигур; 

уметь применять 
перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные  и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач; 

владеть понятиями 

уравнениями и уметь 

применять при решении 

задач; 

применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат; 

иметь 

представление  об 

аксиомах объема, 

применять формулы 
объемов прямоугольного 

параллелепипеда 
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   расстояние между 
фигурами в 

пространстве,  общий 

перпендикуляр   двух 

скрещивающихся 

прямых и   уметь 

применять  их    при 

решении задач; 

владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решениизадач; 

владеть  понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости   и уметь 

применять   их  при 

решении задач; 

владеть понятиями 

призма, параллелепипед 

и применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

владеть  понятием 

прямоугольный 

параллелепипед  и 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

пирамида, виды 

пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках; 

владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями 

тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь 

применять их при 

решении задач; 

владеть   понятиями 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении 

задач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

применять интеграл 

для вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя; 

иметь 

представление о 

движениях в 

пространстве 

: 

параллельном   переносе, 

симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой,  винтовой 

симметрии,   уметь 

применять их  при 

решении задач; 

иметь 

представление о площади 

ортогональной проекции; 

иметь 

представление о 

трехгранном  и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

иметь 

представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь решать задачи 

на плоскости методами 
стереометрии; 

уметь 

применять формулы 

объемов при решении 

задач 
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   объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения и применять 
их прирешении задач; 

иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра 

и конуса, уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 
решении задач; 

уметь решать задачи 

на комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

иметь представление о 

подобии в 
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   пространстве и уметь 

решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять    с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения  задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать 

полученные  модели  и 
интерпретировать 

результат 

 

Векторы и 

координат ы в 

пространстве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты впространстве; 

находить координаты 
вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать 

понятиями декартовы 

координаты    в 

пространстве,   вектор, 

модуль  вектора, 

равенство векторов, 

координаты вектора, 

угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, коллинеарные 

векторы; 

находить 

расстояние между двумя 

точками, сумму векторов 

и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

уметь выполнять 
операции над 
векторами; 

использовать 

скалярное произведение 

векторов при решении 

задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

применять векторы и 

метод координат в 
пространстве 

при решении задач 

Достижение 

результатовраздела II; 

находить объем 

параллелепипеда  и 

тетраэдра, заданных 

координатам и своих 

вершин; 

задавать 

прямую в пространстве 

; 

находить 

расстояние от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

находить 

расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математики 

Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 
математики как науки; 

знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики 

в развитииРоссии 

Представлять  вклад 

выдающихся 

математиков в развитие 

математики и  иных 

научных областей; 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

Иметь 
представление о вкладе 
выдающихся 

математиков в развитие 
науки; 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 
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Методы 

математики 

Применять известные 
методы при решении 

стандартных математических 

задач; 

замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить  примеры 

математических 

закономерностей в природе, 

в  том   числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

применять основные 

методы решения 

математических задач; 

на основе 

математических 

закономерностей   в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства; 
применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство  и 

выполнять 

опровержение; 

применять основные 

методы решения 

математических задач; 

на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать красоту 

и совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства; 

применять 

простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных вычислений 

для исследования 

математических 
объектов 

Достижение 
результатовраздела II; 

применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего  мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 

 

 

 

 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
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приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решениифизических и 

межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать  проблему как на 
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основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 



52 
 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознаванияорганических 

веществ; 

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

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

веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
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умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенностиразвития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенномуфрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 
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решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

 корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительныхсистем 

физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; практически использовать 

приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и

 развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского

 физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
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физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; распознавать 

наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; описывать факторы экориска, 

объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо

 использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
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при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятийсовременными 

молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; вызывать в 

случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 
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от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; составлять

 модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образажизни для 

изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; описывать факторы 

здорового образа жизни; 
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объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучияобщества 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; раскрывать 

сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; отличать первую 

помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными

 способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании

 первой помощи пострадавшему; 

комментировать назначение  основных  нормативных  

 правовых актов в сф использовать основные нормативные правовые акты в

 сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае

 возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; описывать 

национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной

 безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 



59 
 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ врамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; объяснять 

направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать 

символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

Р

Ф; 

 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; раскрывать 

организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

различать военную формуодежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; описывать 

основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; раскрывать предназначение 

мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
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выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; приводить примеры 

команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; описывать 

порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижнымцелям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; различать наступательные и 

оборонительные гранаты; описывать устройство ручных осколочных гранат; 

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; выполнять меры 

безопасности при обращении с гранатами; объяснять предназначение современного 

общевойскового боя; характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и

 порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; раскрывать особенности 

оказания первой помощи в бою; выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
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Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно- учебных 

заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно- 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники ввойнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; выполнять 

чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; описывать 

работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; выполнять норматив 

снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; описывать работу частей и 

механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- 

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
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регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценку;  

промежуточную аттестацию;  

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества подготовки обучающихся3; 

итоговую аттестацию4. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

 

3 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в 

том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-

 коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно- образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, 

установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 

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

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных и являются 

основанием для принятияразличных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в Лицее (оценивание соблюдения норм и 

правил через наблюдения, опросы и анкетирование всех участников образовательного процесса); 

участии в общественной жизни Лицея и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности (оценивание через участие в благотворительных акциях, через подготовку 

и активное участие в социально-значимых проектах, через 

участие в конкурсах и выставках социальной направленности, через опросы и 

анкетирование, через участие в конференциях проектных и исследовательских работ); 

прилежании и ответственности за результаты обучения (оценивание через наблюдения,через 

оценку качества знаний по предметам, через опросы); 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования (оценивание готовности через осознанное 

посещение факультативов и элективных курсов, через диагностику профессионального 

самоопределения, через активное, целенаправленное участие в профориентационых тренингах и 

программах, через беседы); 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
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различных предметов в рамках системы общего образования (оценивание ценностно-

смысловых установок через диагностику ценностно-смысловой сферы, через наблюдения, 

беседы); 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. Их использование (в том числе в целях 

аккредитации) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

«О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Описание методов ограниченной оценки сформированности личностных результатов, 

проводимых в текущем образовательном процессе: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов выполнения 

учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию духовно- 

нравственной культуры и социализации учащихся. 

Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов на специально подготовленные вопросы анкеты; 

Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. Предусматриваетсяиспользование следующих 

видов наблюдения: включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных параметров 

(психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
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способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

Для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная  творческая  работа  (в области  литературы,  музыки,  изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированности познавательных универсальных 

учебных действий, включающих способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск 

и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

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

других; предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой и использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

МАОУ «Лицей» г. Усинска придерживается следующей классификации видов работ в 
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области естественных и гуманитарных наук: 

Проблемно-реферативные – творческие работы, написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и на 

основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. 

Экспериментальные – творческие работы, написанные на основе выполнения эксперимента, 

описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее иллюстративный характер, 

предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения 

исходных условий. 

Натуралистические и описательные – творческие работы, направленные на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны. 

Отличительной особенностью является отсутствие корректной методики исследования. Одной из 

разновидностей натуралистических работ являются работы общественно- экологической 

направленности. В последнее время, по-видимому, появилось еще одно лексическое значение 

термина «экология», обозначающее общественное движение, направленное на борьбу с 

антропогенными загрязнениями окружающей среды. Работы, выполненные в этом жанре, часто 

грешат отсутствием научного подхода. 

Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью корректной с научной 

точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере 

исследуемого явления. Особенностью таких работ является непредопределенность результата, 

который могут дать исследования 

По завершении проекта/исследования учащимися готовятся следующие материалы: 

Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.). 

Итоговый продукт работы в любом из видов: 

рекомендации, смоделированные по результатам проведенного исследования; 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты и др. 

В состав материалов в обязательном порядке включаются: 

выносимый на защиту продукт проектной/исследовательской деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм; 
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письменная работа учащегося; 

подготовленная учащимся пояснительная записка к проекту/исследованию (объемом не 

более двух машинописных страниц) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проектаи полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в тезисы, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта; для исследовательских работ включается 

описание проблемы,актуальности исследования, целей и задач, методов исследования, основные 

выводыи практическая значимость работы; 

рецензия руководителя и/или другого рецензента, содержащая предмет анализа, 

актуальность темы, формулировку основного тезиса, краткое содержание работы, краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта/исследования (в том числе: а) 

инициативности и самостоятельности; б) ответственности, включая динамику отношения к 

выполняемой работе; в) исполнительской дисциплины), общую оценку, недостатки, недочеты, 

выводы. Может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект/исследование к защите не допускается. 

 

Защита проекта/исследования осуществляется на ежегодной внутришкольной конференции 

проектных и исследовательских работ учащихся. В состав экспертной комиссии входят 

администрация школы, учителя – предметники. 

Критерии оценки проектной/исследовательской работы. При оценке проекта/исследования 

оценивается следующее: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

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 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 выполненного проекта/исследования могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта/исследования вывод об 
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уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и печатной работы (письменного текста), 

рецензии, презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

В соответствии с принятой в Лицее системой оценки выделяется три уровня 

сформированности культуры проектной/исследовательской деятельности: базовый, повышенный, 

высокий. 

Примерное содержательное описание каждого уровня. 

Базовый уровень 

Авторы проектов/исследований: 

владеют навыками по определению темы проекта, цели и задач, формулированию гипотезы 

и планированию работы над проектом, 

имеют выработанные представления о композиции и структуре проектной работы, о виде 

продукта проектной работы, 

обладают умениями применять теоретические методы, элементы экспериментального 

исследования, 

умеют правильно описывать источники информации и составлять тезисы к работе, имеют 

навыки по написанию доклада для защиты проекта и созданию презентации, степень 

включенности учащегося в исследование не превышает 50%. 

 

Повышенный уровень 

Авторы проектов/исследований: 

уверенно владеют умениями и навыками, соответствующими базовому уровню, 

создают проекты с обязательным применением методов экспериментальногоисследования 

и последующей апробацией его результатов, 

имеют выработанные представления о составлении паспорта исследовательской части 

работы, 

обладают устойчивыми умениями создания презентации проектной работы в формате 

«Power Point» и составления защитной речи, а также умениями вести дискуссию по теме 

своей работы, 

степень самостоятельности учащегося при реализации задач проекта/исследования 

составляет примерно 70 %. 

 

Высокий уровень 

Авторы проектов/исследований: 

уверенно владеют умениями и навыками, соответствующими продуктивному уровню; 

имеют навыки применения методов экспериментального исследования (лабораторный 

эксперимент, моделирование, анкетирование, интервьюирование и т. д.); 

демонстрируют высокую степень самостоятельности в вопросах постановки проблемы 

исследования, выдвижения и проверки гипотезы, формулирования цели и задач исследования, 

поиска, анализа и обработки информации, составления паспорта исследовательской части работы, 

навыков применения теоретических, эмпирических и математических методов исследования, 

навыков измерений, обработки и глубокого анализа данных экспериментального исследования. 

В качестве показателей динамики сформированности культуры исследовательской 

деятельности установлено увеличение доли, во-первых, самостоятельности обучающегося, во- 

вторых, его осознанности (готовности вербализировать, объяснить цели, последовательность и 
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критерии оценки достижения результата) при выполнении того или иного 

исследовательского действия, в-третьих, способности выполнить совокупность сложных умений, 

позволяющую эффективно осуществлять учебное исследование. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта/исследования, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя 

проекта/исследования, являются основной задачей оценочной деятельности. Определены три 

взаимодополняющих способа изучения динамики сформированности у обучающихся культуры 

исследовательской деятельности: 

Первый способ предполагает оценку уровня сформированности данной культуры в процессе 

осуществления проектной/исследовательской деятельности на основании оценки совета 

школьного научного общества (предварительной оценки проекта/исследования), экспертных 

комиссий гимназической конференции (оценки защиты проекта/исследования), анализа 

портфолио, презентаций, наблюдений за групповой работой, экспертных оценок учителей- 

консультантов и научного руководителя учебного исследования. 

Второй способ состоит в оценке сформированности деятельностного компонента культуры 

исследовательской деятельности в границах элективного курса «Учебное исследование». Третий 

способ заключается в самооценке обучающихся владения общими исследовательскими умениями, 

выступающими в качестве интегративных характеристик владения культурой исследовательской 

деятельности. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными в 

Организации: 

программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

стартовой диагностики; 

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 
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на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практическихзадач, основанных на работе с 

текстом; 

текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблеми воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

защиты итогового индивидуального учебного проекта / исследования. 

 

Особенности оценки индивидуального учебного проекта/исследования 

Индивидуальный итоговый учебный проект/исследование представляет собой учебный 

проект/исследование, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового учебного проекта/исследования осуществляется в 

рамках проектной и исследовательской деятельности при подготовке к ежегодной 

внутришкольной конференции проектных и исследовательских работ учащихся Лицея и 

обязательно для каждого обучающегося. Осуществление данного вида деятельности 

регламентируется локальными актами. 

 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и его руководителя. Тема 

проекта/исследования, руководитель рассматривается на заседаниях методического совета и 

утверждается директором. Руководителем проекта можетбыть как педагог данного 

образовательного учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного 

учреждения, в том числе высшего. План реализации проекта/исследования разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем. Обязательным требованием к проекту/исследованию 

является практическая направленность итогового продукта работы. 
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Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности умений проектной/исследовательской 

деятельности 

Базовый Пповышенный Высокий 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

– работа в целом 

свидетельствует о 

способности учащегося 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему 

исследования и находить 

пути 

ее решения; 
– продемонстрирована 

способность приобре- 

тать новые знания и/ или 

осваивать  новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

изученного; 

– степень самостоятель- 

ности учащегося при 

реализации задач работы 

не превышает 50%. 

– работа в целом 

свидетельствует  о 

способности учащегося 

самостоятельно ста- 

вить 

проблем 

уисследования и 

находить 

пути ее решения; 

– продемонстрировано 

свободное владение 

логическими опера- 

циями, наличие кри- 

тического мышления, 

умение самостоятель- 

но мыслить; 

– продемонстрирована 

способность  на  этой 

основе добывать новые 

знания и/или осваивать 

и применять новые 

способы действий, 

достигать 

более глубокого по- 
нимания проблемы; 

– работа в целом 
свидетельствует   о 

самодеятельности 

учащегося в вопросах 

формулирования  пробле- 

мы исследования 

и нахождения путей ее 

решения; 

– продемонстрировано 

уверенное   владение 

умениями и компетенци- 

ями, соответствующими 

продуктивному   (повы- 

шенному) уровню; 

– степень самостоятельно- 

сти учащегося при реали- 

зации задач работы 

составляет 100%. 

  – степень самостояте- 

льности учащегося при 

реализации задач 

работы составляет 
примерно 75 %. 

 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

– продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; 

– в работе и в ответах на 

вопросы по содержа- 

нию работы отсутству- 

ют грубые ошибки. 

– продемонстрировано 

владение основами 

учебного исследова- 

ния и предметом 

проектной деятельно- 

сти; 

– ошибки отсутствуют. 

– продемонстрировано уве- 

ренное владение основами 

учебного исследования и 

предметом   проектной 

деятельности, а также 

технологией осуществле 

ния учебного проекта/ 

исследования. 
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Сформированность 

регулятивных 

действий 

– продемонстрированы 

умения   определения 

темы и планирования 

работы; 

– работа доведена до 

конца и представлена 

экспертной комиссии; 

– некоторые этапы вы- 

полнялись под контро- 

лем и при поддержке 

руководителя. 

– проявляются отдель- 

ные элементы самооцен- 

ки и самоконтроля 

обучающегося. 

– продемонстрированы 

умения реализации 

работы с обязатель- 

ным применением 

методов эксперимен- 

тального исследова- 

ния и последующей 

апробацией его 

результатов; 

– работа выполнена в 

строгом соответствии с 

циклограммой осу- 

ществления проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

– при этом 
наблюдают- ся 
увеличение   доли 

осознанности обучаю- 

щегося (готовности 

вербализировать, 

объяснить цели, после- 

довательность и крите- 

рии оценки достижения 

результата) 

выполнении  того  или 

иного исследо- 
вательского действия. 

– работа   тщательно 

спланирована     и 

последовательно 

реализована,  своевременно 

пройдены все  необхо- 

димые этапы обсуждения и 

представления; 

– продемонстрировано 

уверенное владение мето- 

дами  экспериментального 

исследования  (лаборато- 

рный эксперимент, моде- 

лирование, анкетирование, 

интервьюирование идр.). 

– контроль и коррекция 

осуществлялись самосто- 

ятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

– продемонстрированы 

умения оформления 

проектной  работы и 

тезисов, а также подго- 

товки простой презен- 

тации; 

– автор представляет 

результаты работы с 

опорой на защитную 

речь, отвечает на воп- 

росы экспертного жюри. 

– продемонстрированы 

умения ясного изложе- 

ния и форматирования 

работы в соответствии с 

требованиями  к ее 

оформлению, предста- 

вления результатов, 

моделирования 

презентации работы, а 

также ведения дискус- 

сии по теме работы; 

– автор аргументиро- 

ванно отвечает на 
вопросы. 

– тема работы ясно опреде- 

лена и раскрыта; 

– текст/защитная речь хоро 
шо структурированы; 

– все мысли выражены 

ясно, логично, последова- 

тельно, аргументированно. 

– работа/презентационная 

речь вызывают интерес; 

– автор свободно отвечает 

на вопросы, демонстрируя 

владение коммуникатив- 

ной культурой. 

 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
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Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

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

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня 

функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого 

на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 
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являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания 

достижений обучающихся установлены следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Выделены два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учетом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную/исследовательскую деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжениеобучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделен 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. Как правило, пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

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

числе: 



75 
 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов иявлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; творческих работ, 

включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Основные критерии оценивания. Общее оценивание 

(специфика оценивания отдельных предметов отражена в рабочей программе учителя) 

Отметка "5 (отлично)" ставится в случае: 

знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала; 

умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры речи. 

Отметка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

знания всего изученного программного материала; 

умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры речи. 

Отметка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 

умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил. 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 
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отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного культуры и устной речи. 

Данные критерии применяются при оценке устных ответов. 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 

качества выполнения тестовых заданий: 

оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 80% и 

более; 

оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 60% - 

79%; 

оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 30% - 

59%; 

оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания менее 

чем на 30%. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий; неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для объяснения явлений; неумение делать выводы и обобщения; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; неумение выполнять 

задания в общем виде. 

Недочетами считаются: 

небрежное выполнение записей, таблиц; 

орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. «Портфолио 

школьника» 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 
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Портфолио – это внутришкольный способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных образовательных достижений учащихся. Это рекомендуемая учащимся форма их 

индивидуальной накопительной оценки, дополняющая традиционные контрольно- оценочные 

средства и повышающая объективность оценки экзаменов, зачетов. Портфолио позволяет 

учитывать результаты, достигнутые учащимся в разнообразных видах деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, творческой, социальной и др.) и является одним из средств практико- 

ориентированного, деятельностного подхода к образованию. Портфолио может являться 

основанием для аттестации учащихся по определенным учебным дисциплинам без сдачи зачетов 

или экзаменов. 

Портфолио выполняет несколько важных функций: 

поддерживает высокую образовательную мотивацию учащихся в процессе обучения в 

школе, способствовать правильному построению индивидуальной образовательной траектории и 

обеспечивать мониторинг развития личности учащихся на протяжении всего процесса обучения в 

школе; 

стимулирует применение приобретенных знаний и умений в практической деятельности, 

интеграции преподавания и учения, предоставляя всем участникам образовательного процесса 

необходимую информацию о динамике индивидуальной траектории развития каждого учащегося; 

создает условия для повышения образовательной и социокультурной активность учащихся, 

уровня осознания ими образовательных целей и возможностей обучения в школе, для 

максимального развития умения рефлексивной деятельности, адекватной самооценки учащихся, 

для расширения возможности их самообразования, для формирования учебно-управленческих 

общеучебных умений – планировать, организовывать, контролировать, анализировать и оценивать 

собственную образовательную деятельность. 

Портфолио представляет собой комплекс документов и образовательных продуктов, в 

котором помимо итоговых результатов образования содержится информация об индивидуальной 

образовательной и социокультурной активности учащегося на протяжении всего обучения в 

школе. 

Формирование документов, входящих в портфолио, осуществляется учащимся 

самостоятельно на добровольной основе. 

Педагоги школы максимально содействуют формированию пакета документов, входящих в 

портфолио учащегося, используя следующие средства: беседы, консультации, совместную 

деятельность взрослого и ребенка, самостоятельную творческая деятельность детей. Портфолио 

может состоять из трех основных частей: портфолио документов, портфолио отзывов и портфолио 

работ. 

портфолио документов включает подлинники или копии сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Похвальные грамоты, 

благодарственные письма, сертификаты и другие документированные поощрения помещаются в 

первом разделе портфолио; 

портфолио отзывов может включать в себя характеристики отношения учащегося к 

различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, одноклассниками, 

работниками системы дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого 

школьника своей конкретной деятельности и ее результатов. Портфолио обычно представлено в 

виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем и т.п.; 

портфолио работ представляет собой краткое представление различных проектных и 

исследовательских работ, а также описание основных форм и направлений образовательной и 
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социокультурной активности: участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 

учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и 

художественных достижений и др. Портфолио оформляется 

в виде творческой книжки ученика с приложением его работ или описаний, представленных 

в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. 

Учитывая основные педагогические задачи СОО и основную область использования 

портфолио, в его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Промежуточные и итоговые результаты внктришкольного мониторинга выносятся на 

собрания коллективов классов, заседания родительских комитетов, родительские собрания и 

конференции и выставляются на официальном сайте МАОУ «Лицей» г. Усинска 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Каждый уровень 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 среднего образования, перехода к специальному и высшему 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий совершенствуют 

заложенные в основной школе основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

другие высшие психические функции – внимание и память. У старших подростков начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется и процесс восприятия – отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и активное 

формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность в отборе содержания 

гимназического образования на его основной ступени и обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
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деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает  конкретные УУД, обеспечивающие творческое  применение  знаний  для 
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решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. 

Именно этот аспект образовательных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования 

на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся гимназии 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Образовательные программы по учебным предметам включают: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
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x 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность,четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

y , 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
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Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества.Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и и статистическая частота наступления события. Решениепрактических 

задач с применением вероятностных методов. 

История 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы становления и 

развития исторической науки. Методология познания прошлого. Исторический факт. 

Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. Дискуссионные проблемы в 

познании прошлого. Историческое время и историческое пространство. Цивилизационные, 

формационные и цикличные теории исторического развития. Циклы исторического развития и 

особенности их проявления в различных цивилизационных пространствах. История и познание 

истории. Для чего мы изучаем историю. Как пишется история. Методы работы историка. Архивы 

– хранители исторической памяти народа. История и общество. 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней истории 

человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая революция и ее 

место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира.Предпосылки 

формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, повседневная 

жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государства и права. 

Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина 

мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, 

социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной 

картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение 

и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. Демократия и 

тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно- мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки 

возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; 

Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 
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«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства Русь 

и роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Особенности 

хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в 

европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские завоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и 

общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование различных 

социально-политических моделей развития русского государства и общества. Борьба Руси с 

внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема 

взаимовлияния. Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные варианты 

развития России в конце XIV – XV веке. Социально- экономическое развитие России. Россия в 

средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая карта 

Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических 

открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры 

и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные 
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войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и концепции 

государственного суверенитета. 

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика социально- 

экономического развития России в Новое время. Феномен российского самодержавия. Попытки 

ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, причины их неудач. 

Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII вв. Россия в системе международных 

отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения Украины к России. Причины, 

особенности, последствия и цена преобразований Петра I в исторической науке. Россия – великая 

европейская держава. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Особенности социальных движений в России в XVII– 

XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. Философско- 

мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение 

классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь 

стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. 

Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды 

обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и 

богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов. 

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. Формирование 

классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и философское наследие Нового 

времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу 

(«эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки ускоренной 

модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 

колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение 

международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская система и первый 

опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – начала 

ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на 

рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного развития. 
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Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. 

Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения 

модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские 

реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых моделей 

общественного развития. Общественное движение в России второй половины XIX в. и его 

специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX в. «Закат 

Европы» в философской мысли. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. 

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм какидеология и 

политика. Борьба за колониальный передел мира. 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войныМир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. 

Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 
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система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков 

– Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 

гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германиик войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.  VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
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Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо- британская борьба и захват Балкан. Битва 

за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германиии позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль- 

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировойвойны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных системНачало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 
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Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» 

в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско- югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- 

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно- политического и социально- 

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 

договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 

войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение  стран  Латинской  Америки  в  середине  ХХ  века.  Аграрные  реформы  и 
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импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида 

на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение 

в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в 

Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия вконце 

ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов вЕвропе, 

Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война 

в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире. 

История России Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государствуВведение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории 

России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности 
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Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных 

славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально- экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: 

причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально- экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
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Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского 

государства.Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к ЦарствуРоссия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 

1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 
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Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I. Основные  направления  внешней  политики  России  во  второй  половине  XVII  в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско- 

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора 

и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. 

Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура 

и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 

гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, 

их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 
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экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. 

В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. Заграничный походрусской армии 1813–1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830– 

1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности  (С.С. Уваров).  Оппозиционная  общественная  мысль. П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы (И.С.  и  К.С. Аксаковы,  И.В.  и  П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и 

др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический 

социализм. Общество петрашевцев. 
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Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. 

Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость 

и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствияреформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы 

и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), 

организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало 

рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования 

Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 
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образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 

Развитие и достижения  музыкального  искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, 

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 

г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических 

партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итогии значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912– 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский 

балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро- 

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения 

армии.  Власть,  экономика  и  общество  в  условиях  войны.  Милитаризация  экономики. 
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Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.:Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ иЗакавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 
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общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, 

в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 

1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки  и  значение  образования  СССР.  Принятие  Конституции  СССР  1924  г. 
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Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно- территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 

установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление 

системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Созданиерабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение  паспортной  системы.  Массовые  политические  репрессии  1937–  1938  гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ:

 социально- политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий.  Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство советского общества 

в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников».  Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианскихконфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
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(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930- х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930- х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угрозамеждународной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 



100 
 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система 

и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 
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1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг.Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.  Рост 
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влияния СССР на международной  арене.  Первые шаги  ООН.  Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники».  Литература,  кинематограф,  театр,  живопись:  новые  тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно- 

техническая революция в СССР. Перемены в научно- технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно- ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины- 

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика

 советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу.  Поиски  нового  международного  имиджа  страны.  СССР  и  страны  

Запада. 
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Международные военно- политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной  мобильности.   Миграция  населения  в  крупные  города  и  проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 

мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 
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М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим 

лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву 

и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990– 1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей.Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о  путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание 

Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем 

на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово- 

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
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Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССРи создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и 

ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация 

в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 

г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 
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исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных 

слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидерыи платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 

1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация  бытовой  сферы.  Досуг.  Россиянин  в  глобальном  информационном 
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пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально- 

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко- культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. 

 

 

2.2 Программа формирования УУД 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

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, 
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факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность  практического использования  приобретенных  обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами МАОУ «Лицей» г. Усинска, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий вновых для 

обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
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учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться  в полной  мере и  приобрести  характер  универсальных.  Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 
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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 предоставляется 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

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

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

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

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

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

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

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой,создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановкив 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 деятельностьюв 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 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, 
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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. 

 

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 вформатах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организовываются 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 
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технологий; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми вшколе: 

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, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

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

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательнойорганизации: 

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. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

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

прежде всего, учебные предметы н а уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. 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. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательскойдеятельности 

являются: 

исследовательское; инженерное; прикладное; 

бизнес-проекрование; информационное; социальное; 

игровое; творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

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

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

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

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательнойорганизации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

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

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

результаты основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 

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

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

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

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция,  создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно- коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно- исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие 

в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
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промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждойформы 

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 самооценкиобучающихся 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 

приреализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринятьреальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

Тема и краткое описание сути проекта. 

Актуальность проекта. 

Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

идругие люди. 

Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализациипроекта, а также источники этих ресурсов. 

Ход реализации проекта. 
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Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

входе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет 

самаобразовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: естественно-

научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.3 Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Лицей» г. Усинска (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе нормативных документов: 

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

Федерации»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Федеральный закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы основного общего образования»;                                                                                                    

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»;                                                                                                    

 - Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № 

АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

      Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в лицее, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

      Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

       Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МАОУ «Лицей» г. Усинска 

- разработана с участием коллегиальных органов управления МАОУ «Лицей»                  

г. Усинска, в том числе Совета школы, и утверждена педагогическим советом школы; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

     Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
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организационный. 

      В соответствии с особенностями МАОУ «Лицей» г. Усинска внесены изменения в 

содержательный и организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с 

особенностями организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 

числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

1. Целевой раздел 

       Содержание воспитания обучающихся в МАОУ «Лицей» г. Усинска определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

       Воспитательная деятельность в МАОУ «Лицей» г. Усинска планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания: 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

       Задачи воспитания обучающихся: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

1.2.   Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

     Подходы и принципы планирования и организации воспитательной деятельности. 
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Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС (НОО, ООО, СОО) и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

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

части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

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

формирования российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирования традиционных 

российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

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

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

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

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП (НОО, ООО, 

СОО) установлены ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

      На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

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

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

      Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
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воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

     Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• знает и любит свою малую родину, свой край, имеет представление о Родине – 

России, ее территории, расположении; 

• осознаёт принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляет 

уважение к своему и другим народам; 

• понимает свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины – России, Российского государства; 

• понимает значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляет к 

ним уважение; 

• имеет первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

• принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

• сознаёт ценность каждой человеческой жизни, признаёт индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

• доброжелательный, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважает старших; 

• умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаёт 

ответственность за свои поступки; 

• владеет представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеет первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

• сознаёт нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляет интерес к чтению. 

 Эстетическое воспитание: 

• способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

• проявляет интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

• проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

• владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

• ориентируется на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

• сознаёт и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

• сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
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• проявляет уважение к труду, людям труда, бережно относится к результатам труда, 

проявляет ответственное потребление; 

• проявляет интерес к разным профессиям; 

• участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

• понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

• проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

• выражает готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценность научного познания: 

• выражает познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

• обладает первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

• имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

        

Раздел 2. Содержательный  

2.1. Уклад образовательной организации. 

   Уклад МАОУ «Лицей» г. Усинска удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 

облик МАОУ «Лицей» г. Усинска и его репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

     Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных характеристик, 

значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в МАОУ «Лицей» г. 

Усинска. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МАОУ «Лицей» г. 

Усинска.  

Образовательная организация основана в 1980 году. За прошедшие годы 

общеобразовательная организация меняла свой статус: была общеобразовательной, 

общеобразовательной с гимназическими классами, с углубленным изучением отдельных 

предметов, в 2011 году открылась в качестве муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, с 1 февраля 2023 года 

организация преобразована в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей» г. Усинска. В 2006 году с целью создания условий для формирования социально-

активной и конкурентоспособной личности, а также для организации профильной 

подготовки обучающихся на уровне СОО начал реализацию проект «Роснефть-класс», в 2014 

году на базе учреждения в сотрудничестве с ГБУЗ  РК «Усинская ЦРБ» открылся 

естественно-научный (медицинский) класс. Сегодня в МАОУ «Лицей» г. Усинска 

функционируют на параллели 7 классов - профильные технологический и естественно-

научный классы, на параллели 10-х -  класс технологического профиля с изучением 

«Математики, «Физики», «Информатики» (по выбору) на углубленном уровне и 

многопрофильный класс: социально-экономический профиль с углубленным изучением 

«Географии» и «Обществознания»; естественно-научный профиль с углубленным изучением 

«Биологии» и «Химии»,  на параллели 11-х – класс технологического профиля с изучением 

«Математики», «Физики», «Информатики» и «Химии» (по выбору) на углубленном уровне и 

класс универсального профиля по двум направлениям медицинское направление с 

изучением «Биологии» и «Химии» на углубленном уровне и социально-экономическое 



124 
 

направление с изучением «Географии» и «Экономики» на углубленном уровне. 

     Цель МАОУ «Лицей» г. Усинска в самосознании педагогического коллектива: 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих 

судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененных в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

     Основу воспитательной системы МАОУ «Лицей» г. Усинска составляют наиболее 

значимые традиционные дела, события, мероприятия: праздничные линейки, посвященные 

Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления и праздничный концерт в честь Дня 

учителя, новогодние утренники, военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок», неделя 

красоты и добра, посвящённая Международному женскому Дню, мероприятия ко Дню 

Победы, творческий фестиваль-смотр «Алло, мы ищем таланты!», Церемония награждения 

лучших учащихся лицея «Честь и слава» и др. 

    Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МАОУ 

«Лицей» г. Усинска принимает участие: 

1.РДДМ «Движение первых». 

2. Федеральный проект «Современная школа» («Точка роста») 

3. Школьный театр. 

4.Всероссийский природоохранный социально-образовательный проект «Эколята». 

5.Проект Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности». 

6.Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее» 

7. Всероссийский проект «ПРОектория» 

8.Федеральный проект «Орлята России» 

9. Всероссийский проект «Большая перемена» 

Основные традиции воспитания в МАОУ «Лицей» г. Усинска: 

• в течение года реализуются основные лицейские дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию 

ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие 

ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

• в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося, 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общих дел поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники лицея ориентируются на формирование коллективов в 

рамках классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению 

одарённых детей;  

• ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

     Традиции и ритуалы: в лицее проводится еженедельная организационная линейка с 

выносом Государственных флагов РФ и РК; посвящение в первоклассники, посвящение в 

пятиклассники, посвящение в интеллектуалы, проведение Вахты Памяти, участие в 

социально значимых акциях и проектах.  

    Лицей имеет свой логотип. Разработаны и выполняются нормы этикета обучающихся 

(правила поведения в школе, требования к внешнему виду).  
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   Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности играют социальные партнеры: МАУДО ЦДОД, ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ», 

центр «Патриот», местное отделение ДОСААФ России РК, МБУ «Молодёжный центр», 

историко-краеведческий музей, МБУК «УЦБС», ГУ РК «ЦЗН» г. Усинска, Усинское местное 

отделение Партии "Единая Россия" и др. 

Лицей реализует инновационные воспитательные практики: 

1.Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной 

работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной 

целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание 

условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Информационно-коммуникативные (организация сетевых сообществ, создание 

видеосюжетов, центр детских инициатив, школьное радио) 

3. Арт- педагогика – создания условий для развития творческой личности, путём 

использования средств искусства, как классического, так и народного. 

4. Социальные практики (деятельность молодёжного общественного объединения 

«Здоровое поколение»). 

Дополнительные характеристики. 

  Микрорайон, в котором расположена образовательная организация – это центральный 

микрорайон со слаборазвитой досуговой инфраструктурой, поэтому лицей является 

социокультурным центром микрорайона.      

 Выстроено сетевое взаимодействие лицея с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями профессионального образования через организацию 

тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в 

лицее воспитательной работы. 

Социальный контингент разнообразен: молодые амбициозные родители, многодетные 

семьи и семьи с одним родителем, дети разных национальностей. 

На сегодняшний день в лицее более 900 учащихся, при этом необходимо отметить что 

классные коллективы 10-11 классов частично сформированы учащимися, пришедшими из 

разных образовательных организаций города со своими устоявшимися представлениями, 

укладами, что формирует определенные задачи воспитания, стоящие перед классными 

руководителями. 

Состав обучающихся неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в лицее.  

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; есть дети, оставшиеся без 

попечения родителей, находящиеся под опекой. Также насчитывается определённое 

количество неполных, малообеспеченных семей.  

– национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона лицея. 

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в 

лицее, являются педагоги: 

высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

специалисты социально-психологической службы лицея, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с 

обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в 

самореализации и саморазвитии обучающихся.  

советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями, 

координирующий работу с обучающимися различных школьных объединений, собственным 

примером демонстрирующий активную гражданскую позицию.  
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В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые 

для сопровождения всех категорий обучающихся в лицее. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.  

           Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

1.Сотрудничество с родителями – недостаточный отклик родительской общественности 

на призыв лицея к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2.Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение 

часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 

проблем. 

3.Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

4. Недостаток интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 

5. Недостаточно высокий охват обучающихся уровня ООО и СОО мероприятиями 

творческой и спортивной направленности. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1.Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2.Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

4.Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

5. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения 

обучающихся уровня ООО и СОО для участия в конкурсах творческой и спортивной 

направленности. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

     Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках 

определенного направления деятельности в лицее. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. 

     Воспитательная работа МАОУ «Лицей» г. Усинска представлена в рамках основных 

(инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация 

предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация». А также в рамках вариативного модуля «Добровольчество 

и волонтёрство».    Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в 

воспитательной системе МАОУ «Лицей» г. Усинска 

2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
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•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «Дружина 

юных пожарных», исторический клуб «Клио», «Край, в котором я живу», «Краеведение. 

История», «Краеведение. География»; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «ТРИЗ», «Логика», «Робототехника», «Тренинг внимания», «IT-

лаборатория», «Развивающие игры», «Портфолио», «Весёлая грамматика», «Занимательная 

математика», «Ментальная математика», «Система тренингов», «Основы финансовой 

грамотности», «Информатика (пропедевтический курс)», «Литературное чтение на русском 

языке», «Умники и умницы», «Текстовые задачи по математике», «Дроби и проценты», 

«Функциональная грамотность», «Визуальное мышление», «Смысловое чтение», 

«Инфомир», «Многогранная химия», «Практическая география», «Решение проектных задач 

по математике», «Развиваем дар слова», «Физика для любознательных», «Физика вокруг 

нас», «Математика за страницами учебника», «Креативные технологии», «Создание 

публикаций в «Publisher», «IT-облачные технологии», «Основы проектирования и 

профессионального самоопределения», «Программирование на «Python», «Исследования в 

физике», «Универсальная математика», «Риторика. Искусство речи», «Семья и семейные 

ценности», «Решение нестандартных задач по химии»; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: «Хор», «Вдохновение»; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волейбол», 

«Баскетбол», «КЭС-баскет», «Футбол», «ОФП», «Плавание». 

2.3 Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания 
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и социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (не реже 1 раза в неделю); 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с 

возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса), 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по 

желанию); 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и 

(или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в 

триместр), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении 

в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

2.4 Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: 

акции «Капля жизни», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и др.   
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• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе: «Последний звонок», церемония 

вручения аттестатов, «Я первоклассник», «Я пятиклассник», «Посвящение в лицеисты», 

«Посвящение в интеллектуалы»; 

• церемонии награждения (по итогам учебного года, периода) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности (еженедельные линейки с чествованием победителей и призёров конкурсов, 

олимпиад, соревнований); 

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности (проект «Я помню! Я горжусь!», «Здоровый город», «Сообщи, где 

торгуют смертью» и др.); 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности: военно-спортивная игра «Зарница», «Орлёнок», 5-дневные военные сборы; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

2.5   Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, городскую библиотеку, кинотеатр, дворец 

культуры др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

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

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

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

2.6.  Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 



130 
 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний вноса (выноса) Государственных флагов 

Российской Федерации и Республики Коми; 

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций, творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещении школы (Стенд, посвящённый героям России, 

мемориальная доска памяти С. Воронова; 

• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

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

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в лицее, в классах представительных органов родительского 

сообщества (общешкольный родительский комитет, родительские комитеты классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Совете школы; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, а также получать консультации психологов, врачей, социальных 

работников, обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) 
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могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью обсуждения 

интересующих родителей вопросы, согласование совместной деятельности; 

организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общелицейских мероприятий; 

участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), 

комиссии родительского контроля организации и качества питания обучающихся; 

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей. 

2.8. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Актив 

первичного отделения РДДМ.), избранных обучающимися; 

• представление учащимися интересов лицеистов в процессе управления лицеем, 

формирования её уклада (в том числе участии в Совете школы); 

• участие представителей обучающихся в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы. 

реализацию/развитие деятельности РДДМ.  

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в лицее предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в лицее 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции 

безопасности; Декада безопасности дорожного движения; социально-психологическое 

тестирование; служба медиации и т.д.); 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и проведение 

коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,  работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и др.): мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, а также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью 

выявления  несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в лицее и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские 

и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и др.); 
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• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальныхгрупп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

• профилактическую работу с семьями обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

2.10.  Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Социальными партнёрами лицея являются: МАУДО ЦДОД, ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ», 

центр «Патриот», местное отделение ДОСААФ России РК, историко-краеведческий музей, 

МБУК «УЦБС», ГУ РК «ЦЗН» г. Усинска, Усинское местное отделение Партии "Единая 

Россия", ПАО «Лукойл Коми» и др. 

2.11. Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

• проведение циклов профориентационных часов, внеурочных занятий «Россия – новые 

горизонты», направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 
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• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее», 

«ПРОектория», «Шоу профессий», «Всероссийская ПрофДиагностика», «Большая 

перемена», «Лифт в будущее»; 

• индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности; 

• оформление тематических стендов профориентационной направленности 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс в МАОУ «Лицей» г. Усинска обеспечивают специалисты: 

Должность Ко

л-во 

Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

2 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

деятельности, организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

И. о. 

заместителя  

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

деятельности, организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль реализации 

плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором службы медиации. 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Курирует деятельность первичного отделения 

РДДМ, деятельность Советника директора по 

воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями (сокращённо - Советника 

директора по воспитанию), руководителя МОО «Здоровое 

поколение», школьного родительского комитета 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, контролирует 

организацию деятельности кружков в рамках внеурочной 
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деятельности, спортивного клуба лицея. 

Курирует деятельность старших вожатых, педагога-

психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования, преподавателей курсов 

внеурочной деятельности, классных руководителей, 

советника директора по воспитательной работе и 

взаимодействию с детскими общественными 

организациями. 

 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

организациями 

1 Организация современного воспитательного 

процесса в школе, помощь в реализации идей и 

инициатив обучающихся, а также увеличение количества 

школьников, принимающих участие в просветительских, 

культурных и спортивных событиях. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетенции коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

индивидуальные планы профилактической работы (при 

наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию, снижение школьной тревожности др. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

16 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

35 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне классного 

коллектива. 

Учитель-

предметник 

55 Реализует воспитательный потенциал урока, курса 

внеурочной деятельности. 

 

Общая численность педагогических работников МАОУ «Лицей» 49 человек основных 

педагогических работников, из них 91,8 процентов имеют высшее педагогическое 

образование, 28,6 процента – высшую квалификационную категорию, 44,9 процента – 
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первую квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, 

социальный педагог. Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 32 классных 

руководителя. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

образования в соответствии с планом-графиком. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ «Лицей» г. Усинска 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

• Положение о классном руководстве. 

• Положение о школьном методическом объединении классных руководителей. 

• Положение о внутришкольном контроле. 

• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

• Положение о Дисциплинарной комиссии. 

• Положение о Совете школы. 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ «Лицей» г. Усинска. 

• Положение о социально-психологической службе. 

• Положение о службе медиации. 

• Положение об организации дополнительного образования. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение о первичном отделении «Движение Первых». 

• Положение о школьном спортивном клубе. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по 

адресу: https://shkola3usinsk.gosuslugi.ru/ 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Для данной категории обучающихся в МАОУ «Лицей» г. Усинск созданы особые 

условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется: 

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МАОУ «Лицей» г. Усинска 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды. 

4. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, сторонних организаций, их статусных представителей. 

5 Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

6. Регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых) 

 Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся в МАОУ «Лицей» г. Усинска 

В МАОУ «Лицей» г. Усинска система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции учеников организована как 

система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года»; 

• «Класс года»; 

• Фестиваль-смотр «Алло, мы ищем таланты!»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Итоги подводятся в конце учебного 

года.  

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МАОУ «Лицей» г. 

Усинска 

1.Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
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символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса 

регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать 

артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, 

номеров классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их 

успешности и достижений, которые определяются образовательными результатами 

отдельных обучающихся или классов. 

В лицее используются следующие виды поощрения: 

За образцовое выполнение своих обязанностей, за прилежание и успехи в учебе, за 

результативное участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах и других видах познавательной и 

социально-ориентированной деятельности к учащимся могут быть применены следующие 

виды поощрения: 

 награждение Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов»; 

 награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

 награждение грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

 объявление благодарности; 

 объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося, 

 размещение  информации на официальном сайте лицея, в электронном журнале, в 

СМИ (при соблюдении требований защиты персональных данных учащихся); 

 торжественный прием директором лицея лучших учащихся; 

 За результативное участие в конкурсах, состязаниях, смотрах и других видах социально-

ориентированной и общественно-полезной деятельности, направленных на поддержание 

традиций и повышение престижа лицея, к классным коллективам могут быть применены 

следующие виды поощрения: 

 награждение грамотой (дипломом); 

 объявление благодарности; 

 размещение информации на официальном сайте лицея, в электронном журнале, в 

СМИ (при соблюдении требований защиты персональных данных учащихся). 

 Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники 9-х классов лицея, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по этим предметам триместровые, годовые 

и итоговые отметки «отлично» за время о бучения в классах соответствующего уровня 

общего образования и получившие по ним на государственной итоговой аттестации 

отметку «отлично», при положительных отметках по остальным предметам. 

 Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются учащиеся 

переводных классов лицея, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, триместровые, годовые отметки и отметки промежуточной 

аттестации «отлично». 

 Грамотой (дипломом, сертификатом участника) награждаются: 

 победители, призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 победители, призеры научно-практической конференции «Шаг в науку»; 

 победители, призеры лицейских конкурсов, соревнований; 

 учащиеся лицея, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, 

триместровые отметки «хорошо» и «отлично», а годовые отметки - «отлично»; 

 классные коллективы, ставшими победителями и призерами лицейских конкурсов, 

соревнований, состязаний, смотров. 

 Благодарственное письмо (благодарность) вручается: 

 учащимся, принимающим активное участие в общественной деятельности (Российское 

движение детей и молодёжи, волонтерское движение, Юнармия, помощь классному 

руководителю, подготовка и реализация актуальных социальных проектов, практик и 

т.п.) 
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 активным участникам коллективных дел лицея; 

 - классным коллективам, принимающим активное участие в социально ориентированной 

и общественно-полезной деятельности. 

 Информация и/или фотографии всех перечисленных выше категорий обучающихся и 

классных коллективов могут быть размещены на официальном сайте лицея, в СМИ (при 

соблюдении требований защиты персональных данных учащихся). 

 Учащиеся, награжденные Похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

Грамотой за отличную учебу приглашаются на торжественный прием директором лицея 

лучших учащихся. 

За прилежание и успехи в учебе, за достижение высоких результатов в различных 

видах деятельности учащегося его родителям (законным представителям) объявляется 

благодарность.  

 Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте лицея и его странице в социальных сетях. 

 Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

МАОУ «Лицей» г. Усинска, цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в отношении образовательной организации. 

3.5. Анализ воспитательного процесса в МАОУ «Лицей» г. Усинска осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях образования. 

       Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

          Основные направления анализа воспитательного процесса 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

• какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

• какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

• какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

• урочной деятельности; 

• внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общелицейских основных дел, мероприятий; 

• внелицейских мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МАОУ «Лицей» г. Усинска будет 

перечень выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 

школы в 2023/24 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 

воспитательной работы на 2024/25 учебный год. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – УП СОО) разработан на основе следующих нормативных правовых актов: 

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

Федерации». 

Федеральный закон от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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общего образования». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 г. № 1014 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования".  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания; 

Устав МАОУ «Лицея» УИОП г. Усинска (утвержден решением УО АМО ГО «Усинск» 

от 23.01.2023 года № 01). 

При формировании УП СОО учтены социальные образовательные потребности и 

запросы участников образовательных отношений, условия кадрового и материально-

технического оснащения образовательной деятельности. 

УП СОО рассчитан на организацию образовательной деятельности в режиме 

пятидневной учебной недели. Объем учебных часов в неделю не превышает максимальной 

учебной нагрузки, предусмотренной действующими санитарными нормами и правилами: в 

11 классах - 34 часа в неделю; продолжительность учебного года составляет 34 недели.  

Преподавание на уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность с 

основным общим образованием и реализуется через разноуровневые образовательные 

программы в профильных классах, позволяющие выпускнику средней школы выйти на 

уровень достаточный для освоения программ профессионального среднего специального и 

высшего образования.  

Лицей предоставляет учащимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, которые должны предусматривать выполнение всех следующих условий: 

всего учебных предметов в индивидуальном учебном плане – 12; 

содержание не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области; 

максимально допустимая учебная нагрузка в год при 5-дневной учебной неделе – 1156 

часа; 

общее количество часов за два года обучения на уровне СОО от 2170 до 2590. 

УП СОО составлен на основе ФГОС СОО и Федеральной образовательной программой 

среднего общего образования, предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, элективных курсов.  

С учетом образовательных потребностей учащихся в 11 классах организовано 

профильное обучение через индивидуальные учебные планы: 

11а класс - технологического профиля с изучением «Математики», «Физики», 

«Информатики»; «Химии» (по выбору) на углубленном уровне; 

11б класс - универсального профиля по двум направлениям: 

медицинское направление с изучением «Биологии» и «Химии» на углубленном уровне;  

социально-экономическое направление с изучением «Географии» и «Экономики» на 

углубленном уровне. 

УП СОО включает обязательные для изучения предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

УП СОО определяет обязательные предметы, это: 

«Русский язык» - в объеме 1 учебного часа в неделю на базовом уровне изучения в 11а, 

11б классах; 

«Литература» - в объеме 3 учебных часов в неделю на базовом уровне изучения в 11а, 

11б классах; 
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 «Иностранный язык» - в объеме 3 учебных часов в неделю на базовом уровне изучения 

в 11а, 11б классах; 

 «Математика»: в объеме 6 учебных часов в неделю на углубленном уровне изучения в 

11а классе, в объеме 4 учебных часов в неделю на базовом уровне изучения в 11б классе;  

«История» - в объеме 2 учебных часов в неделю на базовом уровне изучения в 11а, 11б 

классах; 

 «Астрономия» - в объеме 1 учебного часа в неделю на базовом уровне изучения в 11а, 

11б классах; 

 «Физическая культура» - в объеме 2 учебных часов в неделю на базовом уровне 

изучения в 11а, 11б классах; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - в объеме 1 учебного часа в неделю на 

базовом уровне изучения в 11а, 11б классах. 

Часть УП СОО, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована 

с учетом мнения участников образовательных отношений и определяет предметы по выбору, 

это: 

«Родной (русский) язык» - в объеме 0,5 учебного часа в неделю на базовом уровне 

изучения в 11а, 11б классах; 

«Информатика» - в объеме 4 учебных часов в неделю на углубленном уровне изучения 

в 11а (технологическое направление) классе; в объеме 1 учебного часа в неделю на базовом 

уровне изучения в 11б (медицинское направление) классе;  

«География» - в объеме 3 учебных часов в неделю на углубленном уровне изучения в 

11б (социально-экономическое направление) классе; в объеме 1 учебного часа в неделю на 

базовом уровне изучения в 11а, 11б (медицинское направление) классах; 

«Экономика» - в объеме 2 учебных часов в неделю на углубленном уровне изучения в 

11б (социально-экономическое направление) классе;  

«Обществознание» - в объеме 2 учебных часов в неделю на базовом уровне изучения в 

11а, 11б классах; 

«Физика» - в объеме 5 учебных часов в неделю на углубленном уровне изучения в 11а 

классе;  

«Химия» - в объеме 3 учебных часов в неделю на углубленном уровне изучения в 11а, 

11б (медицинское направление) классах;  

«Биология» - в объеме 3 учебных часов в неделю на углубленном уровне изучения в 

11б (медицинское направление) классе.  

Часть УП СОО, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована 

с учетом мнения участников образовательных отношений и определяет курсы по выбору – 

элективные курсы, это: 

 «Профессиональное самоопределение» - в объеме 2 учебных часов в неделю в 11а, 11б 

классах; 

«Решение планиметрических задач» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11а, 11б 

классах; 

«Задачи с экономическим содержанием» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11а, 11б 

классах; 

  «Создание интерактивных приложений в среде LAZARUS» - в объеме 1 учебного часа 

в неделю в 11а классе; 

«Моделирование» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11а, 11б классах; 

«Физика в задачах» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11а классе; 

«Биология и медицина» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11б классе;  

«Химия и здоровье» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11б классе; 

«Избранные вопросы по обществознанию» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11а, 

11б классах; 

 «Избранные вопросы по праву» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11б классе;  

«География производства в условиях рыночной экономики» - в объеме 1 учебного часа 
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в неделю в 11б классах; 

«Основы менеджмента» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11б классе; 

«Основы финансовой грамотности» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11б классе; 

 «Тексты: от замысла к созданию» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11а, 11б 

классах;  

 «Край, в котором мы живём» - в объеме 0,5 учебного часа в неделю в 11а, 11б классах. 

По всем учебным предметам УП СОО учащиеся 11 классов проходят  промежуточную 

аттестацию. Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется   

календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год, согласованным Советом лицея 

(протокол от 31.08.2023 г. № 6), Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Лицей» г. Усинска, 

утвержденным приказом по лицею от 31.08.2023 г. № 417. 

Промежуточная аттестация учащихся 11-х классов по всем предметам и курсам 

учебного плана проводится в форме дифференцированного зачета результатов текущего 

контроля по четвертям без контрольных оценочных процедур и фиксируется в виде годовой 

отметки. 

Реализация УП СОО предполагает нелинейное расписание с использованием 

объединения учащихся параллелей в учебные группы для изучения выбранных предметов. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно по 1 часу в неделю, во всех 

классах. 

Общий объем финансирования на уровне среднего общего образования в 11 классах 

составляет 93,5 часов, что не превышает допустимый (2 класса х 47 часов = 94 часа). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11а класса - технологического профиля 

на 2023-2024 учебный год 

 

Предметная 

 область 

 

Учебный предмет 

У

ровень 

и

зучени

я 

Количество 

часов  

ч/н

ед 

ч/го

д 

Основная часть 

1.1. Предметы, обязательные для изучения (8) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 

Общественные науки История Б 2 68 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Предметы для углубленного изучения из предметной области (2-3) 

Математика и 

информатика 

Информатика У 4 136 

Естественные науки 
Физика У 5 170 

Химия У 3 102 

2.2. Предметы для выбора из каждой предметной области (1-2) 

Родной язык и родная Родной (русский) язык Б 0,5 17 
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литература 

Общественные науки 
География Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 

2.3. Элективные курсы (по выбору) (1-4) 

 Решение планиметрических 

задач 

Э

К 
1 34 

Задачи с экономическим 

содержанием 

Э

К 
1 34 

Создание интерактивных 

приложений в среде LAZARUS 

Э

К 
1 34 

Моделирование 
Э

К 
1 34 

Физика в задачах 
Э

К 
1 34 

Тексты: от замысла к 

созданию 

Э

К 
1 34 

Профессиональное 

самоопределение 

Э

К 
2 34 

Избранные вопросы по 

обществознанию 

Э

К 
1 34 

Край, в котором мы живём 
Э

К 
0,5 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  34 1156 

Фактическая нагрузка учащихся по индивидуальному учебному 

плану 

31,

5 – 34 

1071 

– 1156 

Количество часов для тарификации 39,5 

Количество часов для деления на группы 7 

Внеурочная деятельность 0 

Объем финансирования 46,5 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11б класса - универсального профиля 

(социально-экономическое направление / медицинское направление) 

на 2023-2024 учебный год 

 

Предметная 

 область 

 

Учебный предмет 

У

ровень 

и

зучени

я  

Количество 

часов  

ч/н

ед 

ч/го

д 

Основная часть 

1.1. Предметы, обязательные для изучения (8) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  
Б/

Б 
1/1 

34/3

4 

Литература 
Б/

Б 
3/3 

102/

102 

Иностранные языки Иностранный язык 
Б/

Б 
3/3 

102/

102 

Математика и Математика Б/ 4/4 136/
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информатика Б 136 

Общественные науки История 
Б/

Б 
2/2 

68/6

8 

Естественные науки Астрономия 
Б/

Б 
1/1 

34/3

4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б/

Б 
2/2 

68/6

8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б/

Б 
1/1 

34/3

4 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Предметы для углубленного изучения из предметной области (2) 

Общественные науки 

География 
У

/- 
3/0 

102/

0 

Экономика 
У

/- 
2/0 68/0 

Естественные науки 

Химия 
-

/У 
0/3 

0/10

2 

Биология 
-

/У 
0/3 

0/10

2 

2.2. Предметы для выбора из каждой предметной области (2) 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 

Б/

Б 

0,5

/0,5 

17/1

7 

Математика и 

информатика 
Информатика 

-

/Б 
0/1 0/34 

Общественные науки 

Обществознание 
Б/

Б 
2/2 

68/6

8 

География 
-

/Б 
0/1 0/34 

2.3. Элективные курсы (по выбору) (7-9/6-8) 

 

География производства в 

условиях рыночной экономики 

Э

К 
1/1 

34/3

4 

Основы менеджмента 
Э

К 
1/0 34/0 

Избранные вопросы по 

праву 

Э

К 
1/0 34/0 

Избранные вопросы по 

обществознанию 

Э

К 
1/1 

34/3

4 

Задачи с экономическим 

содержанием 

Э

К 
1/1 

34/3

4 

Решение планиметрических 

задач 

Э

К 
1/1 

34/3

4 

Основы финансовой 

грамотности 

Э

К 
1/1 

34/3

4 

Тексты: от замысла к 

созданию 

Э

К 
1/1 

34/3

4 

Биология и медицина 
Э

К 
0/1 0/34 

Химия и здоровье 
Э

К 
0/1 0/34 

Профессиональное 

самоопределение 

Э

К 
2/2 

34/3

4 
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Край, в котором мы живём 
Э

К 

0,5

/0,5 

17/1

7 

Моделирование 
Э

К 
1/1 

34/3

4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  34 1156 

Фактическая нагрузка учащихся по индивидуальному учебному 

плану 

31,

5 – 34 

1071 

– 1156 

Количество часов для тарификации 44 

Количество часов для деления на группы 3 

Внеурочная деятельность 0 

Объем финансирования 47 

 

 

3.2  Календарный учебный график. 

В качестве календарного учебного графика в МАОУ «Лицей» г. Усинска взят 

Федеральный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная) с 

учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 24 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть –  

8 учебных недель; II четверть – 8 учебных недель; III четверть – 11 учебных недель, IV 

четверть – 7 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 10 календарных дней;  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 10 календарных дней;  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 
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обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Календарный учебный график 

на 2023-2024 учебный год 

уровень среднего общего образования (11 классы) 

 

Период учебного года 11 классы 

Начало учебного года 01 сентября 2023 года 

Продолжительность учебного 

года 
34 недели 

Продолжительность  

I четверти 

8 недель 

с 01.09 по 27.10.2023 г. 

Продолжительность 

II четверти 

8 недель 

с 07.11 по 29.12.2023 г. 

Продолжительность 

III четверти 

11 недель 

с 09.01 по 22.03.2024 г. 

Продолжительность 

IV четверти 

7 недель 

с 01.04 по 24.05.2024 г.* 

Сменность занятий I смена 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 

Сроки и продолжительность 

каникул 

с 28.10 по 06.11.2023 г. 

(10 дней) 

с 30.12.2023 г. по 08.01.2024 г.  

(10 дней) 

с 23.03 по 31.03.2024 г. 

(9 дней) 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации  
13.05 – 23.05.2024 г. 

Окончание учебного года 

В соответствии с расписанием 

ГИА, утвержденным 

Министерством просвещения 

Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки  

Государственная итоговая  

аттестация по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

Проводится в сроки, 

установленные Министерством 

просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и 

науки 
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* Окончание образовательной (урочной) деятельности – 24 мая 2024 года. 

   Осуществление образовательной (внеурочной) деятельности -  с 27 по 31 мая 2024 

года. 

- Праздничные дни и перенесённые выходные дни, не входящие в учебные дни: 

06.11.2023 г., 08.01.2024 г. (включены в каникулы); 23.02.2024 г., 08.03.2024 г., 28.04-

01.05.2024 г., 09.05-12.05.2024 г. 

- 27.04.2024 г. – учебный день за понедельник 29.04.2024 г. 

 

  Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно, по 1 часу в неделю, во всех 

классах, первым уроком в понедельник. 

 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования школы и определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся при получении среднего общего образования. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

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

Федерации» (статьи 2, 12, 28, 34, 44, 47, 48, 66); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» 

- Санитарные правила от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 августа 2017 года № 09-1672 по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности 

- Положение о внеурочной деятельности (утверждено приказом по МАОУ «Лицей» г. 

Усинска от 31.03.2023 г. № 138);  

-  Устав МАОУ «Лицей» г. Усинска. 

  В плане представлены 5 (пять) направленностей внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, способствующих реализации индивидуальных запросов учащихся в обучении 

и воспитании, предусмотрено оказание адресной педагогической помощи в корректировке 

знаний, умений и навыков обучающихся, развитии творческого потенциала одарённых 

детей. В реализации внеурочной деятельности учащихся принимают участие все 

педагогические работники лицея (старшая вожатая, библиотекарь, педагог-психолог, 

социальный педагог, классные руководители, учителя- предметники). 

Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как творческие, естественно-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023
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научные, общественно-научные сообщества, школьный спортивный клуб, российское 

движение детей и молодежи «Движение первых», научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

(волонтёрство), классные часы, библиотечные уроки, игровые и праздничные программы, 

конкурсы, викторины, экскурсии, коллективные творческие дела, выставки, тренинги и 

другие формы, отличные от урочной. Для школьника создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Объем часов внеурочной деятельности школьника распределен следующим образом: 

11а – 9 часов в неделю (306 часов в год), 11б – 6 часов в неделю (204 часа в год). 

 Занятия объединений внеурочной деятельности проводятся в соответствии с 

утверждённым расписанием, продолжительность занятий составляет 40 минут для учащихся 

11 классов, с обязательным перерывом - 10 минут, для отдыха детей и проветривания 

помещений. Содержание программы, формы и методы её реализации, численный и 

возрастной состав определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий. 

 Расписание занятий по программам курсов внеурочной деятельности составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Комплектование групп 

проходит в соответствии с запросом участников образовательных отношений на основании 

анкет учащихся и их родителей (законных представителей). Для проведения занятий по 

программам курсов внеурочной деятельности допускается комплектование групп как из 

учащихся одного класса, так и из учеников разных классов. Наполняемость группы 

устанавливается от 10 человек до класса-комплекта.  

 Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируется в 

отдельном журнале.  



Направлен

ие 

№ Программа.  

Форма реализации внеурочной 

деятельности  

11а 

часов/гр

упп 

 

11б 

часов/гр

упп 

 

Всего 

часов/ 

групп 

Спортивно-

оздоровите

льное 

1 «Волейбол». Секция 

 

2/0,5 2/0,5 

3 Кросс наций, лыжня России, 

спортивные соревнования, Тропа 

здоровья, комната психоэмоциональной 

разгрузки.  

1/1 1/1 2/2 

Общеинтел

лек-

туальное 

4 «Исследования в физике». Кружок 2/1  2/1 

5 «Универсальная математика». Кружок 1/1 1/1 2/2 

6 Подготовка к предметным олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам 

различного уровня, посещения 

библиотек, экскурсии на предприятия 

города, встречи с интересными людьми, 

классные часы, тренинги, недели НМК, 

НПК, реализация долгосрочных 

проектов, РДДМ и др. 

1/1 1/1 2/2 

Общекульт

урное 

7 «Риторика. Искусство речи». Кружок 1/1 1/1 2/2 

Духовно-

нравственн

ое 

8 «Семья и семейные ценности». Кружок 1/1  1/1 

Социально

е 

1

0 

«Разговоры о важном», 

информационно-просветительские 

занятия 

 

1/1 1/1 2/2 

Итого за  неделю: 9 6  

Итого за учебный год: 306 20

4 

 

 

3.4  Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального календарного 

плана воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы в 11 классах                                                                               

(уровень среднего общего образования) 

2023 год – Год педагога и наставника                                                                                                 

2024 год – Год 300-летия российской науки 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной 

деятельности 

11 В течение года Учителя-предметники 

Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач 

11 В течение года Учителя-предметники 



150 

 
 

Создание позитивных и 

конструктивных отношений 

между учителем и учениками 

11 В течение года Учителя-предметники 

Применение интерактивных форм 

учебной работы 

11 В течение года Учителя-предметники 

Включение в урок игровых 

технологий с целью развития 

креативного мышления 

обучающихся 

11 В течение года Учителя-предметники 

Организация наставничества 

ученик-ученик 

11 В течение года Учителя-предметники 

Организация исследовательской 

деятельности воспитательной 

направленности. 

11 В течение года Учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в 

конкурсы, викторины (Учи.ру, 

Инфоурок и др) 

11 В течение года Учителя-предметники 

Школьные недели НМК 11 По плану НМК Руководитель НМК 

Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии 

с разделом «Основные школьные 

дела» данного плана 

11 В течение года Учителя-предметники 

Еженедельное исполнение Гимнов 

РФ и РК (перед началом 

«Разговоров о важном») 

11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки в соответствии с 

календарём знаменательных дат: 

   

100 лет со дня рождения Э. 

Асадова, советского поэта 

11 07.09 Учитель литературы 

195 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого 

11 09.09 Учитель литературы 

105 лет со дня рождения В.А. 

Сухомлинского 

11 28.09 Учитель истории и 

обществознания 

180 лет со дня рождения Г.И. 

Успенского 

11 25.10 Учитель литературы 

445 лет со дня рождения Дмитрия 

Пожарского, князя, русского 

государственного деятеля 

11 01.11 Учитель истории 

205 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева 

11 09.11 Учитель литературы 

135 лет со дня рождения А.Н. 

Туполева, советского 

авиаконструктора 

11 10.11 Учитель физика 

110 лет со дня рождения Виктора 

Драгунского, советского писателя 

11 30.11 Учитель литературы 

105 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына писателя, 

публициста 

11 11.12 Учитель литературы 

150 лет со дня рождения В.Я. 

Брюсова, русского поэта писателя 

11 13.12 Учитель литературы 

145 лет со дня рождения П.П. 11 27.12 Учитель литературы 



151 

 
 

Бажова 

120 лет со дня рождения А.П. 

Гайдара 

11 22.01 Учитель литературы 

100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза А. М. 

Матросова 

11 05.02 Учитель истории 

190 лет со дня рождения русского 

химика Д.И. Менделеева 

11 08.02 Учитель химии 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

11 02.03 Учитель истории и 

обществознания 

190 лет со дня рождения русского 

мецената С.М. Третьякова 

11 03.03 Учитель истории и 

обществознания 

90 лет со дня рождения лётчика-

космонавта СССР Ю.А. Гагарина 

11 09.03 Учитель истории и 

обществознания 

215 лет со дня рождения Н.В. 

Гоголя 

11 01.04 Учитель литературы 

280 лет со дня рождения Д.И. 

Фонвизина 

11 14.04 Учитель литературы 

Международный день памятников 

и исторических мест 

11 18.04 Учитель истории и 

обществознания 

Всемирный день Земли 11 22.04 Учитель биологии 

День российского 

парламентаризма 

11 27.04 Учитель истории и 

обществознания 

100 лет со дня рождения В.П. 

Астафьева 

11 01.05 Учитель литературы 

295 лет со дня рождения 

российской императрицы 

Екатерины II 

11 02.05 Учитель истории и 

обществознания 

100 лет со дня рождения Булата 

Шалвовича Окуджавы 

11 09.05 Учитель литературы 

День славянской письменности и 

культуры 

11 24.05 Учитель истории и 

обществознания 

Внеурочная деятельность 

Программы, дела, события, 

мероприятия 

Класс Сроки 

проведения 

Организаторы 

Волейбол 11 В течение года Руководитель секции 

Исследования в физике 11 В течение года Руководитель кружка 

Универсальная математика 11 В течение года Руководитель кружка 

Риторика. Искусство речи 11 В течение года Руководитель кружка 

Семья и семейные ценности 11 В течение года Руководитель кружка 

  В течение года  

Фестиваль-презентация кружков и 

секций, работающих в школе 

11 апрель Руководители кружков, 

секций 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Ведение документации классным 

руководителем: личные дела, 

социальный паспорт, планы 

работы. 

11 В течение года Классные 

руководители 

Работа с классным коллективом, с 

родителями, учителями – 

11 В течение года Классные 

руководители 
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предметниками. 

Классные часы целевой 

воспитательной тематической 

направленности 

11 1 раз в неделю 

по плану 

Классный 

руководители 

Мероприятия класса: игры, 

праздники, встречи, экскурсии, 

совместный досуг, социально 

значимые проекты, акции. 

11 В течение года Классный 

руководители 

Вовлечение учащихся в систему 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

11 сентябрь Классные руководитель 

Мониторинговые исследования 

личностного развития учащихся 

11 Октябрь 

апрель 

Классные руководитель 

Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата 

11 В течение года Классные 

руководители 

Организация интересных для 

личностного развития 

обучающихся дел 

профориентационной 

направленности 

11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение тематических 

(связанных с профессиональным 

самоопределением обучающихся) 

родительских собраний) 

11 2 раза в год Классные 

руководители 

Проведение профориентационных 

мероприятий в рамках 

партнёрского формата 

11 В течение года Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями в 

рамках сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

11 В течение года Классные 

руководители 

Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата 

11 В течение года Классные 

руководители 

Урок знаний 11 01.09 Классные руководитель 

Единый классный час, 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.                  

Акция   «Капля жизни» 

11 03.09 Классные руководитель 

Международный день 

распространения грамотности 

«Мы сбережём тебя, русская речь» 

11 08.09 Классные 

руководители 

Круглый стол: «Правовая школа 

старшеклассника» 

11 2 неделя 

сентября 

Классные руководитель 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

11 16.10 Классные руководитель 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

беседа с инженером сервисного 

центра об угрозах современного 

интернета 

11 02.10 Классные 

руководители 
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Тематический урок «Твоя 

безопасность» , направленный на 

подготовку обучающихся к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвящённый Дню 

гражданской обороны МЧС 

России 

11 04.10 Классные 

руководители 

Классный час «Ответственное 

отцовство», приуроченный к Дню 

отца 

11 17.10 Классные 

руководители 

Круглый стол с сюжетно-

ролевыми задачами и 

проблемными вопросами «Жить в 

мире с собой и с другими» 

11 01.11- 15.11 Классные 

руководители 

День народного единства: 

классный час «В единстве наша 

сила. Правда за нами» 

11 Первая неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

Урок мужества «Герои нашего 

времени», посвящённый Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России. 

11 08.11 Классные 

руководители 

Тематический урок доброты «Нам 

через сердце виден мир» к 

Международному дню слепых. 

11 13.11 Классные 

руководители 

День матери в России: «Поговори 

о материнстве» 

11 28.11 Классные 

руководители 

30 лет со Дня утверждения 

государственного герба 

Российской Федерации: аукцион 

знаний 

11 30.11 Классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата: 

участие в митинге, возложение 

цветов к мемориалу Вечный огонь 

11 03.12 Классные 

руководители 

Урок мужества «Героями не 

рождаются, героями становятся» 

ко Дню героев Отечества. Встреча 

с участниками СВО 

11 09.12 Классные 

руководители 

День Конституции РФ: 

Конституционный диктант 

11 12.12 Классные 

руководители 

Всероссийский Единый урок по 

безопасному Интернету 

11 24.01 Классные 

руководители 

Урок мужества: 80 лет со Дня 

полного снятия блокады 

Ленинграда (1944 год). 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

11 27.01 Классные 

руководители 

День воинской славы России: час 

истории «Сталинградская битва». 

11 02.02 Классные 

руководители 

День российской науки: создание 11 08.02 Классные 
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и размещение в соцсети                 

В Контакте социального ролика об 

известных российских учёных 

«Россияне в науке» 

руководители 

Час мужества: День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

11 15.02 Классные 

руководители 

Единый классный час День   

защитника Отечества 

11 Вторая неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

Единый классный час: 10 лет со 

дня   воссоединения Крыма и 

России 

11 18.03 Классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

11 12.04 Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

11 30.04 Педагог-организатор по 

ОБЖ 

Единый классный час: Праздник 

весны и труда 

11 Первая неделя 

мая 

Классные 

руководители 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. Классный час 

«Мы разные, но мы равны» 

11 05.05 Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвящённый 

Дню Победы в ВОВ 

11 30.04-08.05 Классные 

руководители 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

11 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Торжественная церемония 

поднятия/спуска Государственного 

флага и исполнения гимна РФ 

11 Еженедельно по 

понедельникам 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Разделяй и умножай» в 

рамках экологического проекта 

«Бережём планету вместе!» (сбор 

батареек и пластиковых крышек) 

11 сентябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый онлайн-

урок «День окончания Второй 

мировой войны» 

11 02.09 Классные 

руководители 

КТД: День здоровья                    

Подготовка и сдача ГТО 

Соревнования                         

Подготовка и участие во 

Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские 

состязания и игры» 

11 Вторая неделя 

сентября 

Классные 

руководители         

Учителя физической 

культуры 

Участие в проекте Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 
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грамотности» руководители 

Акция «Капля жизни» 11 03.09 Классные 

руководители 

Акция, посвящённая 

Международному дню 

распространения грамотности 

11 08.09 Классные 

руководители 

Участие в благотворительной 

акции «Марафон добрых дел» 

11 22.09 Классные 

руководители 

Акция к Международному Дню 

пожилых людей. Поздравление 

ветеранов войны, педагогического 

труда 

11 01.10 Классные 

руководители 

Акция-онлайн «Скажи СПАСИБО 

своему педагогу, наставнику» 

11 05.10-06.10 Классные 

руководители 

Советник директора по 

воспитанию 

КТД: подготовка праздничного 

концерта «Учитель, перед именем 

твоим…», посвящённое Дню 

Учителя. 

День самоуправления 

11 05.10 Зам. директора по ВР 

Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Беседа «Поговорим о ПДД или 

будущее в твоих руках» 

11 октябрь Зам. директора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек: акция «Книги – 

источник знаний». Создание 

видеоролика «Книжные уроки». 

11 25.10 Зав библиотекой 

Классные 

руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий: урок Памяти «И 

помнить страшно, и забыть 

нельзя» 

11 30.10 Классные 

руководители 

Конкурс социальных проектов 

«Моя инициатива» 

11 Ноябрь - март Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция: флешмоб «В единстве 

наша сила» (ко Дню народного 

единства») 

11 04.11 Советник директора по 

воспитанию  

Классные 

руководители 

КТД: фестиваль «В семье единой» 11 03.11 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» 

11 ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Неделя толерантности» 11 ноябрь Зам. директора по ВР 

Всероссийский День призывника: 

конкурсно-игровая программа 

«Будем в армии служить» 

11 15.11 Учитель истории 

педагог-организатор по 

ОБЖ ОБЖ 
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Всероссийский открытый онлайн-

урок «Нюрнбергский процесс». 

Конкурс «Без срока давности» 

11 18.11 Классные 

руководители 

День Государственного герба РФ: 

мероприятие «История 

государственной символики 

России» 

11 30.11 Классные 

руководители 

Митинг, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

11 03.12 Зам. директора по ВР 

Акция «Дари добро» к 

Международному дню инвалида 

11 03.12 Руководитель 

волонтёрского отряда 

Классные 

руководители 

Акция «Добротой измерь себя» ко 

Дню добровольца (волонтёра) 

России 

11 05.12 Руководитель 

волонтёрского отряда 

Классные 

руководители 

Этно- квиз «Культура и традиции 

народов России» 

11 декабрь Классные 

руководители 

День героев Отечества: встречи с 

Героями Отечества. Адресные 

поздравления 

11 09.12 Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвящённая 

Дню Конституции РФ 

11 12.12 Классные 

руководители 

КТД: Новогодний КВН 11 4 неделя декабря Классные 

руководители 

Декада «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

11 15-26.01 Учителя физической 

культуры                   

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый онлайн-

урок к 80 лет со Дня полного 

снятия блокады Ленинграда (1944 

год)                                                      

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста» 

11 27.01 Классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб». 11 27.01 МОО «Здоровое 

поколение» 

Всероссийская акция: мастер класс 

для начальной школы «Блокадные 

светлячки» 

11 27.01 МОО «Здоровое 

поколение» 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

Тематический классный час 

11 02.02 Учителя истории                 

Классные 

руководители 

День российской науки: встреча с 

представителями высших учебных 

заведений 

11 08.02 Учителя-предметники 

Классные 

руководители 
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Конкурс чтецов «Мой язык - мой 

народ» к Международному дню 

родного языка 

11 17.02 Классные 

руководители 

Участие в праздничном концерте, 

посвящённом Международному 

празднику 8 Марта 

11 07.03 Совет школы 

Участие в акции #Вам Любимые 

(Международный женский день 8 

Марта) 

11 08.03 Классные 

руководители 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности 

11 Вторая декада 

марта 

Классные 

руководители 

Участие в неделе детской и 

юношеской книги (по плану) 

11 25.03-29.03 Зав. библиотекой 

Классные 

руководители 

Конкурс театральных афиш ко 

Дню театра 

11 27.03 Классные 

руководители              

Руководитель 

школьного театра 

Акция #Поехали! посвящённая 

Дню космонавтики 

11 12.04 Советник директора по 

воспитанию 

Фестиваль-смотр «Алло, мы ищем 

таланты!» 

11 апрель Классные 

руководители 

КТД «Честь и слава лицея» 11 Последняя 

неделя апреля 

Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный День Земли:             

«Своя игра» по экологии 

11 22.04 Классные 

руководители 

Флешмоб, посвящённый 

празднику Весны и Труда                 

Акция -онлайн «Славим труд и 

человека труда!» 

11 29.04 Классные 

руководители 

Советник по ВР 

Акции онлайн: #Окна Победы, 

#Песни Победы #Георгиевская 

ленточка 

Бессмертный полк 

11 04-10.05 Классные 

руководители 

Декада Памяти 11 28.04-08.05 Классные 

руководители 

КТД «Последний звонок» 11 По приказу УО Классные 

руководители 

Выпускной 11 июнь Классный 

руководитель 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Тематические мероприятия на базе 

библиотек города 

11 В течение года Классные 

руководители 

Тематические мероприятия на базе 

краеведческого музея, музея 

МАУДО «ЦДОД» 

11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение выставочного зала             

«Вӧртас» 

11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатра «Томлун» с 

целью просмотра фильмов 

патриотической направленности 

11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в пожарную часть 11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в городских тематических 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках 

11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в спортивных 

мероприятиях, организуемых 

местным отделением ДОСААФ 

России РК 

11 В течение года Классные 

руководители              

Учителя физической 

подготовки 

Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

11 По 

федеральному 

плану 

Учителя истории 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 11 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году 

11 декабрь Классные 

руководители 

Размещение государственной 

символики (вход в здание, 

помещение школы) 

11 август Зам. директора по АХЧ 

Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение церемонии вноса 

(выноса) государственных флагов 

РФ и РК 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

Оформление окон школы к 

празднованию Нового года, Дня 

Победы 

11 декабрь                     

май 

Классные 

руководители 
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Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы 

11 В течение года Зам. директора по АХЧ 

Оформление зон активного отдыха 

в рекреациях 

11 В течение года Зам. директора по АХЧ 

Разработка и оформление 

пространств проведения 

праздников, значимых событий, 

церемоний, торжественных линеек 

11 В течение года Зам. директора по АХЧ 

классные 

руководители 

Оформление и обновление 

тематических стендов для 

родителей, обучающихся 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

Оформление тематических 

фотозон к праздникам, событиям 

11 В течение года Учителя технологии 

отряд волонтёров 

КТД: оформление школы к 

празднованию Нового года 

КТД: 9 Мая – оформление 

мемориальной выставки 

«Бессмертный полк» 

11 Декабрь 

 

Апрель-май 

Зам. директора по АХЧ 

отряд волонтёров 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формирование Родительского 

комитета, Совета школы 

11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ) 

11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Организация родительского 

контроля качества питания 

11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Общешкольные родительские 

собрания 

11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания 

(согласно плану) 

11 1 раз в триместр Классные 

руководитель 

Организация участия родителей 

(законных представителей) в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях 

на актуальные темы воспитания и 

образования детей 

11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

консультаций психологов, врачей, 

социальных работников для 

родителей по вопросам 

11 В течение года 

(по запросу) 

Классные 

руководители 

Администрация школы 
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воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов 

Участие родителей (законных 

представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и 

классных мероприятиях 

11 В течение года Классные 

руководители 

Организация участия родителей 

(законных представителей) в 

педагогических консилиумах 

11 В течение года 

по 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Организация интернет-

сообщества, группы с участием 

педагогов с целью обсуждения 

интересующих родителей 

вопросы, согласование совместной 

деятельности 

11 В течение года Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители            

Педагог-психолог 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Регистрация в  Общероссийском 

общественно-государственном 

детско-молодёжном движении 

«Движение первых» 

11 сентябрь Советник директора по 

воспитанию 

Участие в мероприятиях РДДМ 11 В течение года Советник директора по 

воспитанию 

Выборы актива класса 11 сентябрь Классные 

руководители 

Выборы лидера первичного 

отделения РДДМ 

11 Последняя 

неделя сентября 

Советник директора по 

воспитанию 

День самоуправления 11 октябрь Советник директора по 

воспитанию 

Рейд «Школьная форма» 11 В течение года Зам. директора по ВР 



161 

 
 

Рейд «Здоровая нация» 11 В течение года Зам. директора по ВР 

Дни единых действий 11 В течение года Советник директора по 

воспитанию 

Профилактика и безопасность 

Декада безопасности: встреча с 

сотрудниками ГИБДД, МЧС, МВД 

Беседы с просмотром видеоклипов 

на тематику безопасного 

поведения в повседневной жизни 

11 сентябрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений «Высокая 

ответственность!», приур оченная 

к Всероссийскому дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактик 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство», 

приуроченная к Дню  борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

11 Март Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в городских акциях 

антинаркотической 

направленности 

11 В течение года Рук. отряда волонтёров 

Тематические классные часы и 

родительские собрания 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском уроке 

безопасности 

11 По приказу УО Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

деятельности социально-

психологической службы (по 

отдельному плану). 

11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
https://gppc.ru/work/prevention-of-negativity/week1/
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Инструктажи обучающихся (по 

плану) 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках организации работы 

Дисциплинарной комиссии (по 

плану) 

11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Организация деятельности 

школьной службы медиации. 

11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, 

проекты, акции 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности 

и ресурсов повышения 

безопасности. 

11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Психолого-педагогическое        

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости,                 

суицидальное поведение и др.). 

11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Индивидуальные и групповые кор-

рекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. 

ч. с привлечением специалистов 

учреждений системы 

профилактики. 

11 В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Разработка и реализация 

профилактических программ              

(в т. ч. планов индивидуальной 

профилактической работы), 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так 

и с их окружением. 

11 В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

День правовой помощи детям 11 18.11 Классные 

руководители   

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям,  

групповому давлению. 

11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

11 Ежемесячно Классные 

руководители 

Включение обучающихся в 

социально-одобряемую 

внеурочную деятельность 

11 В течение года Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

МАУДО «ЦДОД»: участие в 

конкурсах, фестивалях 

11 В течение года Классные 

руководители 

СВАЧ И ЛК: мероприятия 

патриотической направленности 

11 В течение года Классные 

руководители 

Историко-краеведческий музей: 

организация мероприятий на базе 

школы, экскурсии 

11 В течение года Классные 

руководители 

МБУ «Молодёжный центр»: 

разноплановые мероприятия 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

Библиотеки города: конкурсы, 

участие в городских мероприятиях 

11 В течение года Классные 

руководители 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Усинску: участие в акциях, 

конкурсах, декадах, занятиях по 

профилактике ДДТТ 

11 В течение года Классные 

руководители 

ОПДН ОМВД г. Усинска: 

профилактические занятия на базе 

школы, индивидуальные 

мероприятия в рамках реализации 

профилактической работы 

11 В течение года Социальный педагог 

Классные 

руководители 

МАУДО «ЦДОД»: участие в 

конкурсах, фестивалях 

11 В течение года Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Проведение циклов 

профориентационных часов 

11 В течение года Классные 

руководители 

Федеральный и республиканский 

мониторинги профессионального 

самоопределения 

11 Ноябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Онлайн-экскурсии в ВУЗы 11 В течение года Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

организаций, предоставляющих 

целевые места (по отдельному 

плану) 

11 В течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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Встречи с представителями 

военного комиссариата г. Усинск и 

Усинского района, ГУ РК «ЦЗН» 

г. Усинска 

11 ноябрь Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Интерактивные игры, викторины, 

квесты, внеклассные мероприятия 

по профориентации (по 

отдельному плану) 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

различных ВУЗов 

11 В течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Посещение профориентационных 

выставок, дней открытых дверей в 

УФ УГТУ 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн 

тестирования 

11 В течение года Классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

профориентационных проектов 

«Моя будущая профессия» 

11 апрель Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Участие в проектах 

Профориентации, реализуемых в 

рамках Национального проекта 

«Образование»: ПроеКТОриЯ,                                      

Шоу профессий, Лифт в будущее 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Реализация единой модели 

профессиональной ориентации 

(профориентационный минимум) 

на базе проекта «Билет в будущее» 

в рамках Федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» 

11 В течение года 

по четвергам 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Обучение на курсах ОГПОУ 

«УПТУ» г. Усинска 

11 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

выпускникам по вопросам 

поступления в средние 

специальные и высшие учебные 

заведения 

11 июнь Педагог-психолог 

 

 

3.5 Характеристика условий реализации программы СОО 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 

Для обеспечения реализации ООП СОО учреждение укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В учреждении разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников на основании квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 
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руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), определенных в требованиях профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Описание кадровых условий реализации ООП СОО учреждения включает: 

- характеристику укомплектованности учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- описание уровня квалификации работников учреждения и их функциональные 

обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО: 

 



 

Административный состав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей»» г. Усинска 
№ ФИО Должность Образование  Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

 Руководящие работники 

1 Акулова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

Директор школы Высшее образование – 

специалист 

 

Сыктывкарский 

Государственный 

университет, 1990 г. 

Нет/нет «Стратегия развития и 

управления образовательными 

комплексами. Модуль: 

«Педагогика подготовки 

будущих инженерных кадров в 

рамках общеобразовательных 

организаций» (24 часа), 

29.06.2015 – 03.07.2015 

Профессиональная 

переподготовка:  

«Организация закупок 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» (260 

часов), ноябрь 2016  

32  32  

 

 

«Практический опыт реализации 

и рекомендации по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72 часа), 

20.10.2016- 25.11.2016 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в 

образовании: 

Стратегическое 

управление развитием 

образовательных 

организаций» (320 часов), 

03.03.2017 –31.07.2017 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа), 

21.11.2016- 20.03.2017 

 

«Создание организационно-

педагогических условий для 

эффективного 

функционирования профильных 

старших классов» (24 часа), 

28.06.2017 – 30.06.2017 

 

«Профориентация в современной 

школе» (108 часов), 01.10.2017-

25.11.2017 

 

«Организация профильного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС СОО» (18 часов), 
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23.11.2017-25.11.2017 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления» (72 часа), 

28.02.2018-14.03.2018 

 

«Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов организаций, 

ответственных за вопросы 

противодействия экстремизму и 

терроризму» (36 часов), 

22.10.2018-02.11.2018 

 

«Управление системными 

изменениями в профильной 

школе» (18 часов), 01.07.2019-

03.07.2019 

 

«Формирование и деятельность 

региональных и стажировочных 

площадок с целью внедрения 

эффективных моделей 

управления сетью 

образовательных организаций» 

(36 часов), 26.08.2019-27.09.2019 

 

«Введение в цифровую 

трансформации образовательной 

организации» (36 часов), 

22.05.2020-10.09.2020 

 

«Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации» (36 часов), 

01.08.2020-04.10.2020 

 

«Современный образовательный 

менеджмент», 28.04.2021 - 

29.04.2021 

 

Оценка качества образования как 

основа управления 

общеобразовательной 
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организацией, 11.10.2021-

08.12.2021 

     Реализация требований 

обновленных ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО в деятельности 

образовательной организации, 

27.05-30.06.22 

   

2 Петрова 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее образование - 

специалист 

Коми государственный 

педагогический 

институт,1978 г. 

Нет/нет «Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС в 

основной школе» (108 часов), 

13.05.2016-13.06. 2016  

 44 44 

«Организация профильного 

обучения в современных 

условиях» (18 часов), 23.11.2017-

25.11.2017  

 

«Профилактика нарушений 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования при организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности» (16 часов), 

29.04.2019- 30.04.2019 

 

Оценка качества образования как 

основа управления 

общеобразовательной 

организацией, 11.10.2021-

08.12.2021 

 

     Реализация требований 

обновленных ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО в деятельности 

образовательной организации, 

27.05-30.06.22 

   

3 Хайруллина 

Гульнара 

Дамировна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее образование - 

специалист     

 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г. 

Нет/нет «Проектное управление в 

образовании», 28.02.2018 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании, 18.01.2010-

20.012012 

31 31 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 
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управления», 28.02.2018-

14.03.2018 

«Эффективное управление 

образовательной организации», 

23-25.2018 

 

«Образовательное пространство: 

проблемы, перспективы, 

решения», 19-21.11.2018 

 

«Проектное управление», 

20.05.2019 

 

«Образовательное пространство: 

проблемы, перспективы, 

решения», 03.12.2019-05.12.2019 

 

Оценка качества образования как 

основа управления 

общеобразовательной 

организацией, 11.10.2021-

08.12.2021 

   

Реализация ФГОС нового 

поколения 2022 года, 12.2021 

   

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

школьников в соответствии с 

ФГОС, 12.2021 

   

     Реализация требований 

обновленных ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО в деятельности 

образовательной организации, 

27.05-30.06.22 

   

4 Шибаева 

Валентина 

Пантелеевна  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее образование - 

специалист     

 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г. 

Нет/нет «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС», 12.09.2018-06.03.2019 

 28 28 

«Совершенствование 

профессиональных навыков при 

подготовке к сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

14.01.2021-09.02.2021 

 

Оценка качества образования как 

основа управления 
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общеобразовательной 

организацией, 11.10.2021-

08.12.2021 

     Реализация требований 

обновленных ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО в деятельности 

образовательной организации, 

27.05-30.06.22 

   

5 Галлямова 

Марина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Среднее 

профессиональное 

 

На сентябрь 2021 г. – 

студентка 4 курса 

ВятГУ по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе Экономика 

(заочное обучение) 

Нет/нет Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Антитеррористическая 

защищённость образовательных 

организаций», 2021 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

2018 г. 

 

15 2 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление 

охраной труда. 

Техносферная 

безопасность», 2021 г. 

6 Галлямова 

Резеда 

Галияновна 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Высшее образование - 

бакалавр  

 

Филиал Ухтинского 

государственного 

технического 

университета, 2020 г. 

Нет/нет «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления», 28.02.2018 - 

14.03.2018  

«Обучение рабочих и служащих 

в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, природного и 

техногенного характера», 

16.12.2021-22.12.2021 

«Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда», 27.12.2021 

 12 7 
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7 Черкашина 

Полина 

Георгиевна 

Главный бухгалтер Высшее образование - 

специалист  

 

Филиал Ухтинского 

государственного 

технического 

университета, 2016 г. 

Нет/нет Бухгалтер организации 

государственного сектора. 

Повышение квалификации по 

профстандарту «Бухгалтер» (код 

А), 12.12.2019 - 12.01.2020  

 2 2 

8 Галицина 

Ирина 

Викторовна 

Заведующий 

библиотекой 

Среднее - техническое  

 

Белокалитвинский 

политехнический 

техникум, 1991 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО «АБиУС», 2018 г. 

Нет/нет «Деятельность библиотеки в 

современных условиях» Модуль 

«Школьные библиотеки и 

школьные информационно-

библиотечные центры: 

организация, содержание 

деятельности в современных 

условиях», 18.12.2020 - 

22.12.2020 

 30 10 

 

Педагоги, реализующие основную образовательную программу среднего общего образования МАОУ «Лицей» г. Усинска 

 

№ Ф.И.О. Должность Образование  

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учена

я 

степе

нь/ 

учено

е 

звани

е 

Квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации  

 

Данные о  

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

Общ

ий 

стаж  

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и  

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельнос

ти по 
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реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1. 1 Бабич 

Юлия 

Анатолие

вна 

Учитель 
математики 

Высшее 

образование – 

специалист  

 

Таврийский 

национальный 

университет 

имени В.В. 

Вернадского, 

2003 г. 

Математика, 

Задачи с 

экономическим 

содержанием, Решение 

планиметрических 

задач,  

Нет/не

т 

Квалификация – 

математика, 

преподаватель 

математики и 

информатики  

Специальность –

«математика и 

информатика»  

- Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад», 20.12.2018-28.01.2019 

- «Современные методы обучения в рамках 

реализации ФГОС», 29.09.2019 - 29.10.2019 

- «Сложные вопросы школьного курса алгебры 

9 класса», 2021 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

 18 18 18 

2. 2 Берлизова 

Татьяна 

Михайлов

на 

Учитель 

географии 
и биологии 

Высшее 

образование – 

специалист  

 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999 г. 

География, биология, 

предметы 

этнокультурной 

направленности/Краев

едение география, 

Край, в котором мы 

живем, География 

производства в 

условиях рыночной 

экономики,  

Нет/не

т 

Квалификация - 

учитель 

географии и 

биологии 

Специальность – 

«география» 

 

- «Методика преподавания биологии, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 

04.04.2018 - 02.05.2018; 

 - «Организация учебных занятий и актуальные 

педагогические технологии в преподавании 

географии в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 18.10.2019 - 24.10.2019; 

- «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 18.04.2020 - 

18.05.2020; 

 23 23 23 

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
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- «Реализация требований ФГОС в 

преподавании предметной области 

ГЕОГРАФИЯ», дата окончания - 10.09.2020 

- «Точка роста»,  июнь 2021 

- «Педагог дополнительного образования», 

19.08.2021 

- «Использование ИКТ на уроках географии в 

условиях реализации ФГОС, 22.09.2021 

- «Подготовка к ЕГЭ по биологии», 22.09.2021 

- «Использование оборудования детского 

технопарка «Квантроиум» и центра «Точка 

роста» для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках естественно-

научного направления», 2021 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 21.02.2022-

23.03.2022 

Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности, 01.03.22 по 

19.04.22 

3. 3 Бондарь 

Валентин

а 

Станисла

вовна 

Учитель 
биологии 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Смоленский 

государственный 

Биология 

 

Нет/не

т 

Квалификация-          

учитель 

биологии             

            

Специальность – 

«биология» 

 -  «Современный подход к планированию урока 

биологии в условиях ФГОС», 23.04.2019 - 

23.05.2019 

- «Педагог дополнительного образования», 

22.08.2021 

- «Использование оборудования детского 

 39 36 36 
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педагогический 

институт, 1988 г.  

технопарка «Квантроиум» и центра «Точка 

роста» для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках естественно-

научного направления», 2021 

4. 4 Вавилова 

Ольга 

Георгиев

на 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 г. 

Литература, русский 

язык, родная (русская) 

литература, родной 

(русский) язык, 

Тексты: от замысла к 

созданию,  

Нет/не

т 

Квалификация -

учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность – 

«филология» 

 - «Современные социально-педагогические 

компетенции классного руководителя в работе с 

профильными классами», 01.11.2018 - 

02.11.2018; 

- «Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики и практики», 

01.04.2020 - 31.05.2020; 

- «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 22.04.2020 - 

22.05.2020 

4К: компетенции будущего, 16.11 по 28.11.22 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 12.08-

30.09.22 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в работе учителя», 27.03.23-

16.06.23 

 31 31 31 

5. 5 Валевски

й 

Анатолий 

Михайлов

ич 

Учитель 
истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

образование - -

специалист 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

История, 
обществознание, 

Экономика, Основы 

менеджмента, 
Избранные вопросы по 

праву, Избранные 

вопросы по 
обществознанию, 

Основы финансовой 

грамотности 

Нет/не

т 

Квалификация – 

учитель 

русского языка и 

литературы 

специальность – 

филология 

(русский язык и 

Методика преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКР) с учетом реализации 

ФГОС ООО, 03.02.21-09.02.21 

 

Профессиональная компетентность педагога 

основной и средней школы в условиях 

История: теория 
и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации, 

Профессиональн

ая 
переподготовка 

История: 

теория и 

24 24 24 
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учреждение 

высшего 

образования 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г.Томск 

литература) реализации ФГОС и профессионального 

стандарта, 28.01.20-25.02.20 

 

Проектирование нового образовательного 

опыта (урока) в новых условиях (эффективное 

преподавание и обучение), 02.11.20-30.11.20 

 

Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и 

среднего общего образования, 30.10.20-06.11.20  

Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, 08.03.17-28.06.17 

Цифровая грамотность педагогического 

работника, 03.02.21-26.02.21 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в работе учителя», 27.03.23-

16.06.23 

методика 
преподавания 

в 

образовательн
ой 

организации 

 
Обществознан

ие: теория и 

методика 
преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации, 

15.06.16-
28.0916 

 

Право: теория 
и методика 

преподавания 

в 
образовательн

ой 

организации, 
29.03.17-

05.06.17 
 

 

 

6. 6 Ехичева 

Любовь 

Николаев

на 

Учитель 
английског

о языка 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 г. 

Английский язык Нет/не

т 

Квалификация-

учитель 

немецкого и 

английского 

языков         

Специальность – 

«немецкий и 

английский 

языки» 

 

 - Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» согласно Федеральному 

государственному общеобразовательному 

стандарту, 03.02.2019 - 28.02.2019; 

 -«Совершенствование коммуникативной 

компетенции педагога с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» и 

ФГОС для учителей иностранного языка», 

12.10.2019 - 11.11.2019; 

 «Реализация адаптированных образовательных 

 23 23 23 
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программ для детей с ОВЗ», 22.04.2020 - 

22.05.2020 

- «Совершенствование коммуникативной 

компетенции педагога с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» и 

ФГОС для педагогов», 19.01.2021 

- «Преподавание предметной области 

«Иностранные языки» согласно Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту», 08.04.2010-11.01.2021 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

7. 7 Жаркова 

Ольга 

Васильев

на 

Учитель 

географии 

и биологии 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 2001 г. 

География, предметы 

этнокультурной 

направленности/Краев

едение география, 

География 

производства в 

условиях рыночной 

экономики 

Нет/не

т 

Квалификация - 

учитель 

географии и 

биологии   

Специальность- 

«география» 

- «Современные социально-педагогические 

компетенции классного руководителя в работе с 

профильными классами», 01.11.2018 - 

02.11.2018;  

- «Актуальные вопросы развития компетенций 

учителя экономики в условиях реализации 

ФГОС», 01.03.2018 - 29.03.2018; 

 - «Современные методики и технологии 

обучения географии, экономики», 08.04.2019 - 

14.05.2019; 

 - «Организация учебных занятий и актуальные 

педагогические технологии в преподавании 

географии с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

11.06.2019 - 29.06.2019; 

- «Реализация адаптированных образовательных 

 22 21 21 

https://сайтобразования.рф/
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программ для детей с ОВЗ», 18.04.2020 - 

18.05.2020; 

- «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 02.08.2020 - 30.08.2020; 

- «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно- эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 01.09.2020 - 

30.09.2020 

- Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной санитарно- эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 08.2020 

- «Оценка качества образования как основа 

управления общеобразовательной 

организацией», 11.10.2021-08.12.2021 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

8. 8 Зайков 

Александ

Учитель 
информати

ки 

Высшее 

образование - 

Информатика (ИКТ), 

Создание 

Нет/не

т 

Квалификация- 

учитель 

- «Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями федерального 

 13 9 9 
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р 

Сергееви

ч 

специалист  

 

Марийский 

государственный 

университет, 

2015г. 

 

интерактивных 

приложений в среде 

Lazarus, 

Моделирование,  

информатики 

Специальность – 

«информатика» 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) общего образования (ОО)», 21.11.2019 - 

25.11.2019 ; 

 - «Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 

18.04.2020 - 18.05.2020 

- «Педагог дополнительного образования», 

22.08.2021 

- «Теоретические и методологические основы 

преподавания информатики с учетом 

требований ФГОС ООО», 12.2021 

9. 9 Кайрова 

Валентин

а 

Александ

ровна 

Учитель 
английског

о языка 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Сыктывкарский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 г. 

Английский язык Нет/не

т 

Квалификация -

преподаватель 

английского 

языка 

Специальность – 

«английский 

язык» 

 - «Современные методы обучения в рамках 

реализации ФГОС», 29.09.2019 - 29.10.2019 

 33 33 33 

10. 1
0 

Колегов 

Александ

р 

Валериев

ич 

Учитель 
физкультур

ы 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Физическая культура Нет/не

т 

Квалификация- 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Специальность- 

«физическая 

культура и 

спорт» 

- «Современные методы обучения в рамках 

реализации ФГОС», 20.10.2019 - 20.11.2019; 

 - «Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 

18.04.2020 - 18.05.2020 

Совершенствование методики преподавания 

плавания в средней общеобразовательной 

школе 

 23 17 17 

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
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профессиональн

ого образования 

Череповецкий 

государственный 

университет,  

2003 г. 

11.0522-31.05.22 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

11. 1
1 
Колегова 

Ирина 

Васильев

на 

Учитель 
физкультур

ы 

Высшее 

образование - 

бакалавриат  

 

Негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Вятский 

социально-

экономический 

институт», 2010 

г. 

Физическая культура Нет/не

т 

Квалификация- 

бакалавр 

физическая 

культура 

Специальность- 

«физическая 

культура» 

 - «Современные методы обучения в рамках 

реализации ФГОС», 28.09.2019 - 28.10.2019; 

 - «Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 

18.04.2020 - 18.05.2020 

Совершенствование методики преподавания 

плавания в средней общеобразовательной 

школе 

11.0522-31.05.22 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

 37 37 37 

12. 1
2 
Куликова 

Галина 

Николаев

на 

Учитель 
физики 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Сыктывкарский 

государственный 

Физика, 

Астрономия, Физика в 

задачах 

Нет/не

т 

Квалификация-

физика. 

Преподаватель 

Специальность – 

«физика» 

- «Преподавание астрономии в современной 

школе в контексте требований ФГОС», 

02.02.2018 - 05.05.2018;  

 - «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

«Учитель 

физики. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Физика» в 

44 43 43 

https://сайтобразования.рф/
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университет 

имени 50-летия 

СССР, 1979 г. 

санитарно- эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», дата окончания - 

10.08.2020 

- «Точка роста»,  июнь 2021 

- «Педагог дополнительного образования», 

22.08.2021 

- «Использование оборудования детского 

технопарка «Квантроиум» и центра «Точка 

роста» для реализации образовательны 

х программ по физике в рамках естественно-

научногонаправления», 2021 

Разработка и эффективная реализация рабочей 

программы по физике согласно ФОП ООО, 

СОО, 03.06.23-07.07.23 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО», 

февраль-

апрель, 2017 г. 

13. 1
3 
Машкина 

Светлана 

Степанов

на 

Учитель 
химии 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1992 г. 

Химия, Химия и 

здоровье,  

Нет/не

т 

Квалификация-

учитель 

биологии            

Специальность - 

«биология» 

  39 27 17 

14. 1
4 
Поливьян

ова Елена 

Витальев

Учитель 
математики 

Высшее 

образование - 

специалист  

Алгебра, геометрия Нет/не

т 

Квалификация - 

Математика. 

Преподаватель. 

- «Разработка технологической карты урока», 

07.10.2019 - 12.10.2019 

 32 24 24 
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на 

 

Сыктывкарский 

государственный 

университет 

имени 50-летия, 

1989 г. 

 

Специальность – 

математика 

- «Сложные вопросы школьного курса алгебры 

8 класса», 05-06.2021 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в работе учителя», 27.03.23-

16.06.23 

15. 1
5 
Раяншина 

Оксана 

Валерьев

на 

Учитель 
английског

о языка 

Высшее 

образование - 

специалитет  

 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004 г. 

Английский язык Нет/не

т 

Квалификация - 

учитель 

английского 

языка 

Специальность – 

«филология» 

 - «Современные методы обучения в рамках 

реализации ФГОС», 28.09.2019 - 28.10.2019; 

- «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 18.04.2020 - 

18.05.2020 

- «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 2020 

- «Специфика преподавания английского языка 

с учетом требований ФГО Реализация 

требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, 10.03.-12.05.22С», 2021 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в работе учителя», 27.03.23-

16.06.23 

 18 18 18 

16. 1 Русских Учитель Высшее Английский язык Нет/не Квалификация - - «Современные методы обучения в рамках  21 20 20 
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6 Елена 

Дмитриев

на 

английског
о языка 

образование - 

специалист  

 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г. Короленко, 

2002 г. 

т учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Специальность – 

«филология» 

реализации ФГОС», 25.09.2019 - 25.10.2019 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в работе учителя», 27.03.23-

16.06.23 

17. 1
7 

Русских 

Наталья 

Дмитриев

на 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Удмуртский 

государственный 

университет,  

2002 г. 

Физическая культура Нет/не

т 

Квалификация – 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Специальность - 

«физическая 

культура и 

спорт» 

- «Применение технологий проблемного 

обучения», 25.09.2019 - 25.10.2019 

- " Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО", 05.2021 

Совершенствование методики преподавания 

плавания в средней общеобразовательной 

школе 

10.05.22-31.05.22 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

 26 24 24 

18. 1
8 

Сажина 

Виктория 

Викторов

на 

Педагог - 
психолог 

Высшее 

образование - 

бакалавриат  

 

Вятский 

Профессиональное 

самоопределение 

Нет/не

т 

Квалификация – 

социальный 

работник 

Специальность – 

«социальная 

работа» 

 - «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 12.09.2019 - 

12.10.2019; 

- «Психология и сопровождение лиц с 

 18 15 15 

https://сайтобразования.рф/
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социально-

экономический 

институт, 2002 г. 

 

 

Вятский 

социально-

экономический 

институт, 2004 г. 

 

 

Степень 

бакалавра 

психологии по 

направлению 

«психология» 

 

расстройствами эмоционально - волевой сферы 

и поведения», 01.05.2020 - 31.05.2020; 

- «Сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями в развитии», 01.05.2020 

- 31.05.2020 

- «Посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР). Особенности психотерапевтической 

работы с детьми, 05-06.2021 

- «Методы и технологии профориентационной 

работы педагога-навигатора «Всероссийского 

проекта «Билет в будущее», 2021 

19. 1
9 
Светлова 

Екатерин

а 

Михайлов

на 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 2001 г. 

Литература, русский 

язык, родной (русский) 

язык, индивидуальный 

проект 

Нет/не

т 

Квалификация -

учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии 

Специальность – 

«филология» 

- «Русский язык. Подготовка учащихся к 

выпускному экзамену», 01.06.2015 - 30.09.2015; 

  

- Дополнительная профессиональная программа 

«Разработка и реализация программ 

профильного обучения на уровне среднего 

общего образования», 24.10.2018 - 21.12.2018; 

- Преподавание основ духовно- нравственных 

культур народов России с учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 19.06.2019 - 07.07.2019; 

- «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 18.04.2020 - 

18.05.2020; 

- «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

 21 21 21 
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процесса в школе в условиях сложной 

санитарно- эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 01.06.2020 - 

30.06.2020; 

-«Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности)», 01.12.2020 - 30.12.2020; 

-«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«учитель будущего», 02.06.2020 - 30.11.2020 

- «Государственная политика и методические 

аспекты в области преподавания родных 

языков», 01.06.2020-15.09.2020 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 21.02.2022-

23.03.2022 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в работе учителя», 27.03.23-

16.06.23 

20. 2
0 
Дружкин 

Егор 

Витальев

ич 

(совмести

тель) 

Элективны
й курс 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Федеральное 

Биология и медицина Нет/не

т 

Квалификация – 

врач-стоматолог 

Специальность – 

«стоматология» 

  5 0 0 
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государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет 

имени В.И. 

Разумовского 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации», 

2018 г.  

21. 2
1 
Трошкова 

Лидия 

Петровна 

Учитель 
изобразите

льного 

искусства 

Среднее 

специальное – 

профессиональн

ое образование  

 

Лукояновское 

ордена Красного 

Знамени 

педагогическое 

училище имени 

А.М. Горького, 

1988 г. 

Черчение Нет/не

т 

Квалификация -

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель  

Специальность –

    «преподавани

е в начальных 

классах» 

- «Применение технологий развивающего 

обучения», 24.10.2019 - 24.11.2019; 

- «Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС», 

22.10.2019 - 20.11.2019; 

- «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 18.04.2020 - 

18.05.2020; 

- «Реализация требований ФГОС и 

преподавание предметной области 

Изобразительное искусство», 25.09.2020 - 

25.10.2020 

 37 34 34 
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Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

22. 2
2 

Туктамы

шева 

Луиза 

Констант

иновна 

Учитель 
истории и 

обществозн

ания 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Н.К. Крупской, 

2000 г. 

История, предметы 

этнокультурной 

направленности/Краев

едение история, 

обществознание, 

Введение в 

менеджмент, Основы 

финансовой 

грамотности, 

Избранные вопросы по 

обществознанию 

Нет/не

т 

Квалификация -

учитель 

русского языка и 

литературы, 

Специальность – 

«филология» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«История и 

обществознание: 

теория и 

методика 

преподавания в 

общеобразовате

льной 

организации»                      

 

- «Формирование универсальных учебных 

действий в школьном курсе обществознания (6 

класс)», 03.06.2019 - 16.06.2019; 

- «Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 22.04.2020 - 

22.05.2020; 

- «Методики подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по 

обществознанию в рамках ФГОС», дата 

окончания - 30.11.2020 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в работе учителя», 27.03.23-

16.06.23 

 21 21 21 

23. 2
3 

Туктамы

шева 

Людмила 

Фоминич

на 

Учитель 
математики 

Высшее 

образование - 

специалист  

 

Марийский 

государственный 

Математика Нет/не

т 

Квалификация -

учитель 

математики и 

физики средней 

школы   

Специальность – 

 - «Технология активного обучения геометрии в 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», 27.08.2019 - 02.09.2019; 

 - «Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ», 

22.04.2020 - 22.05.2020 

 46 46 46 

https://сайтобразования.рф/
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педагогический 

институт имени 

Н.К. Крупской, 

1976 г. 

«математика и 

физика» - «Сложные вопросы школьного курса алгебры 

7 класса», 05-06.2021 

24. 2
4 
Хайрулли

н Зиряк 

Зинурови

ч 

Учитель 
ОБЖ 

Среднее-

специальное 

 

Уфимский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1983 

г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Нет/не

т 

Квалификация - 

техник -

механик, мастер 

производственно

го обучения с 

правом 

преподавания 

начальной 

военной 

подготовки                              

Специальность – 

«вагонное 

хозяйство» 

- «Современные педагогические технологии и 

особенности преподавания ОБЖ в организациях 

среднего профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО и 

профстандарта педагога», 01.10.2019 - 

31.10.2019 

 34 20 20 

25. 2
5 

Чупрова 

Анна 

Анатолье

вна 

методист Высшее, 

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

2004 

Индивидуальный 

проект 

Нет/не

т 

Квалификация – 

учитель 

географии, 

специальность - 

география 

  18 11 0 

26. 2

6 

Уварова 

Ирина 

Сергеевна 

 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2001 

Математика, Решение 

планиметрических 

задач, Задачи с 

экономическим 

содержанием,  

Нет/не

т 

Квалификация - учитель математики и информатики 

 

специальность - 

математика 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 2020 г. 

Реализация требований, обновленных ФГОС 

 21 21 21 
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НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 10.03.-

12.05.22 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в работе учителя», 27.03.23-

16.06.23 

27. 2
7 

Шибаева 

Валентин

а 

Пантелее

вна 

Учитель 
информати

ки 

Высшее 
образование - 

специалист     

 

Глазовский 

государственный 

педагогический 
институт, 1993 г. 

Информатика  Нет/не
т 

Специальность 
п

о 

 диплому: 
м

а

т
е

м

а
т

и

к
а

, 

 квалификация – 
у

ч

и
т

е

л
ь 

 математики, 

информатика и 
ВТ 

 

«Организация проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС», 12.09.2018-06.03.2019 

«Совершенствование профессиональных 
навыков при подготовке к сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС СОО», 14.01.2021-09.02.2021 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в работе учителя», 27.03.23-

16.06.23 

 28 28 28 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в учреждении, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

ООП СОО, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития учащихся, уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- способствуют социально-психологической адаптации учащихся к условиям 

учреждения с учетом специфики их возрастного психофизического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

- профилактику формирования у учащихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

В учреждении психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП СОО 

осуществляется квалифицированными специалистами: педагогом-психологом, учителем- 

логопедом; учителем-дефектологом; социальным педагогом. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося. Она 

может проводиться на этапе знакомства с учащимся, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогом-психологом с учётом результатов диагностики (в соответствии 

с планом работы педагога-психолога или по запросу); 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени (в соответствии с планом 

работы педагога- психолога или по запросу). 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

- формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- выявление и поддержка одаренных учащихся, поддержка учащихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- поддержка объединений учащихся, ученического самоуправления. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей учащихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 
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Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагога-психолога и педагогов. Она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

школы утвержденным учредителем по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Муниципальное задание, утвержденное учредителем, обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания школы по реализации ООП СОО 

осуществляется на основе норматива финансового обеспечения. Введение норматива 

финансового обеспечения определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Финансовое обеспечение учреждения гарантирует возможность: 

- кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

реализации ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

- обеспечения образовательной деятельности необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать требования 

к результатам освоения ООП СОО; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно- методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП СОО; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательной 

деятельности, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат педагогическим и руководящим 
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работникам за достижение высоких планируемых результатов. 

Бюджетное  финансирование отражено  на официальном сайте  учреждения  в разделе 

«Сведения об образовательной организации» https://shkola3usinsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost/ 

 

 

1.1.1. Материально-технические условия реализации ООП 

СОО Оценка материально-технических условий реализации 

ООП СОО Материально-технические условия реализации ООП 

СОО обеспечивают: 

- возможность достижения учащими установленных ФГОС СОО требований к 

результатам освоения ООП СОО; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе учащихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры учреждения. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, Постановление 

Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной 

деятельности" (с изменениями и дополнениями), а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

2.4.2.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28, зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный 

номер 61573; 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(таблица 6.6.), зарегистрированным в Минюсте России 29.01.2021, регистрационный 

номер 62296; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ). перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

Соответствие материально - технической базы учреждения действующим 

санитарным и противопожарным нормам 

Материально-техническая база Лицея обеспечивает: 

 образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего 

образования и соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и нормам охраны труда работников образовательного учреждения.  

https://shkola3usinsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost/
https://shkola3usinsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost/
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 соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований, указанных в 

пункте «Пояснительная записка» данной ООП НОО; 

- социально-бытовых условий для учащихся, включающих организацию питьевого режима 

и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

Соответствие нормам охраны труда работников образовательных учреждений: 

Учебные помещения учреждения в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям учащихся (учебные столы и стулья 

регулируются в соответствии с ростом учащихся). Учебная мебель промаркирована в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В здание обеспечена архитектурная доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей 

с инвалидностью). 

На базе Лицея оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; центр «Точка роста», осуществляющий реализацию программ 

естественно- научной и технологической направленностей с использованием 

современного оборудования, средств обучения и воспитания; 

• библиотека лицея, обеспечивающая сохранность книжного фонда с медиатекой; 

• два спортивных зала, оснащённые спортивным оборудованием и инвентарём, 

спортивная площадка; 

• помещения для питания учащихся, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

• помещения медицинского назначения: медкабинет и процедурный 

кабинет; гардеробная, санузлы, места личной гигиены; 

• кабинет социального педагога; 

• кабинет педагога-психолога; 

• сенсорная комната; 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса на сайте Лицея https://shkola3usinsk.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/ 

 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (далее ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

https://shkola3usinsk.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/
https://shkola3usinsk.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/
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– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет (ЦОР); 

– курсы разработанные педагогами Лицея на сайте «Единой системы электронного 

обучения РК» https://edu.rkomi.ru/course/index.php?categoryid=187 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово- хозяйственную деятельность Лицея (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

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

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

https://edu.rkomi.ru/course/index.php?categoryid=187
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произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

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

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

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

гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

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

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
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учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работа школьной газеты «Здоровячок»  

 
№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации ООП СОО 
1. Книгопечатная продукция 

 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 10-11 классов: 
• ФГОС СОО, ООП СОО учреждения, рабочие программы учебных предметов, пособия 

для учителя, дидактические материалы, КИМы; 

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 

• программа развития универсальных учебных действий; 
• модели итоговой аттестации учащихся средней школы; 
• модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся средней 

школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности; 

• модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 
средней школе; 

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития учащихся; 

• инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика; 

• научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам учебного плана); 

• справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.), 

детская художественная литература; 

• методические журналы по предметам учебного плана; 
• предметные журналы 

2. Печатные пособия 

 • демонстрационный материал (предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами учебной программы; 
• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 
деятелей в соответствии с образовательной программой; 

 • хрестоматии, сборники; 
• схемы; 
• плакаты (плакаты по основным темам предметов учебного плана); 
• географическая карта России. Географическая карта Республики Коми, 

географическая карта усинского района; 
• дидактический раздаточный материал 

3. Демонстрационные пособия 

 • Объекты, предназначенные для демонстрации. 
• Наглядные пособия. 
• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 
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 • видеофильмы, соответствующие содержанию предметов учебного плана; 
• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 
• иллюстрации к литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов учебного плана: 
• тесты; 
• статические изображения; 
• динамические изображения; 
• анимационные модели; 
• обучающие программы 

6. Технические средства 

 компьютеры; 

ноутбуки; 

нетбуки; 

мультимедиапроектор и экран; 

принтер монохромный; 
МФУ 
принтер цветной; 

цифровой 

фотоаппарат; сканер; 

микрофон; 

интерактивная 

доска; электронный 

учебник; 
документ-камера. 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• ведрение системы ГИС ЭО, СФЕРУМ;  

• ведение официального сайта Лицея ; 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью лицея; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

• проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга 

в ИС; взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в 
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• сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Информационная составляющая реализации ООП СОО включает в себя: 

- свободный доступ учащихся (под контролем учителя) и педагогов к 

ресурсам сети Интернет; 

- использование собственного сайта и других Интернет-ресурсов для 

публикации и размещения детских и учительских образовательных продуктов; 

- библиотечные ресурсы в свободном доступе педагогов; 

- использование современных форм представления детских результатов (портфолио, 

защита творческих, проектных и исследовательских работ). 

Методические принципы реализации ООП СОО подразумевают: 

- использование современных образовательных, воспитательных и 

здоровьесберегающих технологий: 

- обучение детей само- и взаимооцениванию; 

- расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во 

всех сферах лицейской жизни, в том числе, и в учении; 

- построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 

технологий и технологий учебного сотрудничества –существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного 

опыта учащихся в совместной учебной деятельност 

Сайт Лицея разработан в соответствии с требованиями законодательства. 

Цель функционирования сайта: развитие и поддержка единого информационного 

пространства для всех участников образовательных отношений. 

Принципы деятельности сайтаЛицея: 

 Соответствие требованиям нормативного законодательства.  

 Информационная открытость. 

 Доступность материалов. 

 Планомерное пополнение разделов сайта. 

Сайт систематически пополняется и обновляется, отражает актуальные лицейские 

события, содержит ссылки на сайты Министерства образования Республики Коми, 

Управления образования МО ГО «Усинск». 
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