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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования. 

Реализация образовательной программы среднего общего образования 

направлена на:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности;   

- дифференциацию и индивидуализацию обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том чис-

ле с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, не-

обходимой в современном обществе, как по математическому и естественнона-

учному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач средней школы является подготовка обучаю-

щихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессиональ-

ного пути. Условием достижения этой задачи является последовательная инди-

видуализация обучения на основе правила выбора уровня изучения учебных 

предметов (базовом или профильном). 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формиро-

вание общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, вос-

питательными, развивающими задачами общего образования, задачами социа-

лизации и развития представлений обучающихся о перспективах профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается, исходя из 

личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его под-

готовку к последующему профессиональному образованию или профессио-

нальной деятельности и приобретение практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной. 

В соответствии с образовательной программой и пожеланиями обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) определены два профиля: 

- естественно-научный, 

- технологический.  

Перечень учебных дисциплин, изучаемых на профильном и базовом уров-

нях, определяется учебным планом.  

Освоение программы среднего общего образования завершается обяза-

тельной государственной итоговой аттестацией выпускников в порядке, опре-

деляемом Министерством просвещения Российской Федерации. Требования 



 

настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой 

разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продол-

жить обучение по программам среднего профессионального и высшего образо-

вания. 

Структура Программы развития универсальных учебных действий (далее – 

УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компе-

тентности обучающихся. Описывает особенности реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, содержание и формы ор-

ганизации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. В содер-

жание программы включено описание форм взаимодействия участников обра-

зовательного процесса – рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы. 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универ-

сальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реали-

зации требований Стандарта.  

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 (система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен и др.) 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 развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, а также усвоения знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта приме-

нения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презен-

тации 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 устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и социаль-

ной практике;  

- 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 разви-

тия обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-

метных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-

ности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их само-

стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, науч-

ные общества, научно-практические конференции, олимпиады и другие фор-

мы);  

- возможность получения практико-ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивиду-

альных проектов;  

- возможность практического использования приобретенных обучающи-

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и са-

моконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и професси-

ональной 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 

СУНЦ КФУ, 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 в новых для 



 

обучающихся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся.  

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. Среднее общее образование — этап, 

когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной 

мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в 

основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в СУНЦ.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных 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 действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

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

формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи). При переходе на уровень среднего 

общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением).  

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 



 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции).  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных.  

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций. Последнее тесно связано с 

познавательной рефлексией.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются 

на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

вопервых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей 

с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных дей-

ствий 

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 тем-

па, режимов и форм освоения предметного материала;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достиже-

ния обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в ре-

зультаты в форматах, принятых в СУНЦ КФУ (оценки, портфолио и т. п.);  

 – обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых ре-

шаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 – обеспечение наличия в СУНЦ КФУ образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного вы-

бора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в СУНЦ КФУ событий, требующих от обучающих-

ся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучаю-

щихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных пози-

ций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидисципли-

нарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования мета-

предметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования образовательные события организуются таким образом, 

чтобы обеспечить межпредметные связи, целостную картину мира: 

 – полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

– образовательные экскурсии и встречи;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий;  

– выбор тематики исследований, связанных в том числе с учебными пред-

метами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 – выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего об-

щего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возмож-

ности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся смо-

жет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. Открытость образова-

тельной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

– с обучающимися других образовательных организаций Республики Та-

тарстан, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  



 

- со студентами, аспирантами, преподавателями профильных институтов 

Казанского федерального университета; 

– 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 само-

стоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведе-

ния во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения 

с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обес-

печивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образова-

тельной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сооб-

щества;  

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного со-

общества.  

К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организа-

ция волонтерских акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 – получение предметных знаний в структурах, альтернативных образова-

тельной организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.  

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 

используются возможности самостоятельного формирования элементов инди-

видуальной образовательной траектории:  

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и уни-

верситетах;  

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его ре-

ализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информаци-

онными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  



 

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реа-

лизации 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью СУНЦ КФУ 

на уровне среднего общего образования. На уровне основного общего образо-

вания делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной ра-

боты как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект при-

обретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. На 

уровне основного общего образования процесс становления проектной дея-

тельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной дея-

тельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником. Они самостоятельно формули-

руют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 

пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и ана-

лиза как инструмента интерпретации результатов исследования. На уровне 

среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и кри-

терии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык при-

нятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к СУНЦ КФУ социальными и культурными сообще-

ствами. Презентация результатов проектной работы проводится в СУНЦ КФУ в 

рамках проектной недели ПроектУм, а также в рамках различных внешних 

проетных мероприятий.  Если это социальный проект, то его результаты могут 

быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на откры-

тие», урок открытых мыслей, др.;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, доста-

точно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях:  

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обо-



 

значенными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают ак-

тивную образовательную деятельность лицеистов, в том числе и исследова-

тельского характера;  

- занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся; ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и обра-

зования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с науч-

ными обществами обучающихся других школ;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рам-

ках данных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельно-

сти можно выделить следующие: макеты, модели, рабочие установки, схемы, 

план - карты; презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции 

событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; результаты исследовательских экспе-

диций, обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, мультфиль-

мы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители).  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конферен-

ций, семинаров, слетов, съездов, ассамблей и круглых столов. Итоги учебно-

исследовательской деятельности можно представить в виде статей, обзоров, об-

работки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным обла-

стям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организаци-

ями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе отношений взаимовыгодного сотрудничества с Институтами 

КФУ, а также договорных отношений – с другими учебными заведениями, 

промышленными предприятиями, научными и иными организациями. Такие 

формы включают привлечение научных сотрудников, преподавателей КФУ в 

качестве экспертов, консультантов, научных руководителей. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного се-

минара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; ве-

бинаров; мастер-классов, тренингов и др. Приведенные списки направлений и 

форм взаимодействия могут быть скорректированы и дополнены с учетом кон-

кретных особенностей и текущей ситуации.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 



 

проектной деятельности обучающихся. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности являются:  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– прикладное;  

– бизнес-проектирование;  

– информационное;  

– социальное;  

– игровое;  

– творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются:  

– социальное;  

– бизнес-проектирование;  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– информационное.  

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющиеся получат представление: 

 – о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельно-

сти;  

– 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 иссле-

дований в естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобрета-

тельской 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 иссле-

дований 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 учеб-

нопознавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и со-



 

циальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

 – использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, 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 куль-

турном пространстве; 

 – отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при поста-

новке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), не-

обходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресур-

сов, 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 исследо-

вания, 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 рабо-

ты;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследова-

ния и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 – адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (измене-

ния, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследо-

вания, видеть возможные варианты применения результатов 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучаю-

щихся, организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы УУД, обеспечи-

вают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формиро-

вание опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

укомплектованность СУНЦ КФУ педагогическими, руководящими и ины-

ми работниками;  



 

уровень квалификации педагогических и иных работников СУНЦ КФУ;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

СУНЦ КФУ, реализующей ООП.  

Педагогические кадры СУНЦ КФУ имеют необходимый уровень подго-

товки для реализации программы УУД:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

средней школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;  

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формиро-

ванию УУД или участвовали во внутрилицейском семинаре, посвященном осо-

бенностям применения выбранной программы по УУД;  

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, иссле-

довательской деятельностей;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; навыками тью-

торского сопровождения обучающихся;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик ор-

ганизации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве:  

– взаимодействие СУНЦ КФУ с профильными институтами КФУ;  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся, обеспечение тьюторского сопровождения образова-

тельной 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 индивиду-

альной образовательной траектории обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интер-

активные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погруже-

ния с носителями иностранных языков и представителями иных культур;  

 – обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную дея-

тельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социаль-

ного предпринимательства; 

 – обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 – обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 



 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится со-

здание методически единого пространства внутри СУНЦ КФУ как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на 

уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудниче-

ства), не происходит информационного обмена, не затребована читательская 

компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследова-

тельской, проектной деятельности. Создание условий для развития УУД — это 

не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение со-

держания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучаю-

щимися 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 управленче-

ских умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. Например, читательская компетенция 

наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или ис-

кусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко де-

формированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы 

тексты для формирования читательской компетентности подбирались педаго-

гом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании бу-

дет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. Все 

перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспе-

чить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самосто-

ятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достиже-

ния поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (лицеист может вы-

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учите-

ля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алго-

ритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изме-

нении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  



 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способа-

ми ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

- уровневой - определяются уровни владения УУД;  

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка форми-

руется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обуча-

ющегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и позици-

онного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образова-

тельных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных СУНЦ 

КФУ модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональ-

ной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защи-

та реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий: 

– материал образовательного события должен носить полидисциплинар-

ный характер;  

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных воз-

растов и разных образовательных организаций и учреждений;  

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государ-

ственных структур, педагоги КФУ, и др.;  

– во время проведения образовательного события могут быть использова-

ны различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая рабо-

та, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые до-

клады, 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 обра-

зовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;  

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможно-

сти, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся долж-

ны 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 использова-

нии 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 результа-

тов самооценки в формирование итоговой оценки.  

В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использова-

ны те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. Защита проекта как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

– защита темы проекта (проектной идеи);  

– защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены:  

– актуальность проекта;  

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей;  

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимо-

сти) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучаю-

щемуся предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализо-

ванный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта. 

 6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся уда-

лось преодолеть в ходе его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) со-

провождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучаю-

щимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, по-

средничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимо-



 

сти), 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 проект-

ной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старше-

классниками. Основные требования к инструментарию оценки сформированно-

сти 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 целе-

сообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранени-

ем исходного замысла проекта;  

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги СУНЦ КФУ, а также экспер-

ты – представители профильных институтов КФУ, студенты, и др.;  

– оценивание производится на основе критериальной модели;  

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен элек-

тронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и спо-

соб презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет СУНЦ КФУ;  

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом СУНЦ 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 ра-

ботой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различ-

ных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проек-

тов обучающимися вне СУНЦ – в лабораториях КФУ. Исследовательские про-

екты 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, формули-

ровка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, прове-

дение исследования и интерпретация полученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социаль-

ной и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

 



 

 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу.  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок 

на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 



 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 



 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 



 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ФОП СОО. Рабочие программы разработаны с 

учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено 

дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в 

программах среднего общего образования.  

В состав ООП входят рабочие программы по отдельным учебным 

предметам: 

• Русский язык (базовый уровень) 

• Литература (базовый уровень) 

• Родной (татарский) язык (базовый уровень) 

• Родной (русский) язык (базовый уровень) 

• Иностранный (английский) язык (базовый, углубленный уровни)  

• История (базовый уровень) 

• Обществознание (базовый уровень)  

• География (базовый уровень) 

• Алгебра (углубленный уровень) 

• Геометрия (углубленный уровень) 

• Вероятность и статистика (углубленный уровень) 

• Математика (углубленный уровень) 

• Информатика (базовый, углубленный уровни) 

• Физика (базовый, углубленный уровни) 

• Астрономия (базовый уровень) 

• Биология (базовый, углубленный уровни) 

• Химия (базовый, углубленный уровни) 

• Физическая культура (базовый уровень)  

• Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

• Индивидуальный проект. 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении № 1 

к Содержательному разделу ООП СОО.  

  

2.3. Рабочие программы элективных курсов  

Элективные курсы играют важную роль в системе профильного обучения. 

Элективные курсы связаны прежде всего с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 

обучающегося. Именно они, по существу, и являются важнейшим средством 

построения индивидуальных образовательных программ, т.к. в наибольшей 



 

степени связаны с выбором каждым обучающимся содержания образования в 

зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных планов. 

Элективные курсы как бы «компенсируют» во многом достаточно 

ограниченные возможности базовых и профильных курсов в удовлетворении 

разнообразных образовательных потребностей старшеклассников. 

Элективные  курсы являются как бы «надстройкой» профильных 

предметов и обеспечивают для лицеистов повышенный уровень изучения того 

или иного учебного предмета.  

При изучении элективных курсов осуществляется формирование умений и 

способов деятельности для решения практически важных задач, продолжение 

профориентационной работы, осознание возможностей и способов реализации 

выбранного жизненного пути и т.д. 

В состав ООП входят рабочие программы следующих элективных курсов: 

• Нестандартные методы решения задач по алгебре и началам анализа 

• Нестандартные методы решения задач по геометрии 

• Расширенные возможности электронных таблиц  

• Решение задач по разделам «Электромагнитные явления» и «Оптика»  

• Практикум по органической химии  

• Основы генетической инженерии 

Рабочие программы элективных курсов представлены в Приложении № 2 к 

Содержательному разделу ООП СОО.  

 

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на развитие личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие (в соответствии с выбором обучающихся). 

Организация внеурочной деятельности направлена на индивидуализацию 

образовательных траекторий обучающихся, которая заключается в выборе 

курсов внеурочной деятельности, в том числе для более детальной, углубленной 

и всесторонней подготовки в выбранной предметной области. 

В состав ООП входят рабочие программы следующих курсов внеурочной 

деятельности:  

• Современный медиатекст 

• Практикум по решению задач повышенной сложности по математике 

• Создание Web-сайтов, приложений 

• VR-разработки на платформе Varwin 

• Решение задач повышенной сложности по физике  

• Решение задач повышенной сложности по информатике 

• Решение заданий повышенной сложности по биологии  

• Решение заданий повышенной сложности по биологии  



 

• Избранные главы общей и органической химии  

• Основы молекулярной генетики 

• Деловой английский 

• Спортивные игры 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  представлены в 

Приложении № 3 к Содержательному разделу ООП СОО.  

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

2.5.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания СУНЦ КФУ составлена на основе феде-

ральной образовательной программы среднего общего образования, утвер-

жденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования». Программа воспитания основывается на един-

стве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего обра-

зования, соотносится с рабочими программами воспитания Лицея основного 

общего и среднего общего образования 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в СУНЦ КФУ; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управ-

ления СУНЦ КФУ, в том числе советов обучающихся, советов родителей (за-

конных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляе-

мой 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 ба-

зовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

2.5.2. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в СУНЦ КФУ 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 СУНЦ КФУ 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. 

2.5.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в СУНЦ КФУ: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе традиционных 

российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, 

патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его 

судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, 

приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России1), 

а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

2.5.2.2. Задачи воспитания обучающихся в СУНЦ КФУ: 

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 СОО. 

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. 

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, инклюзивное, 

 
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977). 



 

возрастосообразности. 

2.5.2.3. Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности СУНЦ КФУ по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

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. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

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. 

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. 

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. 

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. 

2.5.2.4. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 



 

установлены ФГОС 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 СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 



 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.5.3. Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

Уклад СУНЦ КФУ 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 

предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 



 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию 

в окружающем социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и 

спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и 

обсуждению уклада образовательной организации может стать существенным 

ресурсом воспитания. 

Процесс воспитания в СУНЦ КФУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

– ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

– реализация процесса воспитания через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

– воспитание как сознательный процесс, способствующий созиданию 

цельной личности, находящейся в гармонии с собой и окружающим миром 

(принципы гуманной педагогики, педагогики сотрудничества).  

В СУНЦ КФУ одной из значимых идей является воспитание 

нравственности, которая выступает как основное направление, обозначенное во 

ФГОС. Нравственные начала в человеке подразумевают развитие таких качеств, 

как организованность, человечность, порядочность и старательность, а также 

уважение к себе. Причем, концепция воспитания прежде всего предполагает 

создание безопасной среды взросления, в которой личный пример старшего, 

наставника играет важнейшую роль (концепция role model).  

СУНЦ КФУ – это общеобразовательная школа-интернат с круглосуточным 

проживанием воспитанников. В первую половину дня наставниками 

обучающихся являются классные руководители, которые осуществляют 

функции организатора детской жизни, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие взаимопонимания учащихся, их родителей, учителей и других 

участников образовательного процесса. Во вторую половину дня наставниками 

для обучающихся становятся воспитатели, организующие внеурочную 

деятельность учащихся, саморазвитие, их досуг. Классные руководители и 

воспитатели — это единая команда, которая создает атмосферу в учебном 



 

заведении по принципу большой семьи, где все призваны заботиться друг о 

друге. Сотрудничество педагога и детей подразумевает не прямую, 

упрощённую передачу им знаний, а, прежде всего, создание обстановки, 

побуждающей к учению, создание соответствующего развивающего 

воспитательного пространства.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

– стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

– в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

– в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

– педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, клубов, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

– ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный 

руководитель и воспитатель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определенного направления деятельности в 

образовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями 

и другое). 

2.5.3.1. 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 СУНЦ КФУ в рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями СУНЦ КФУ в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

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 СУНЦ КФУ 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 СУНЦ КФУ, планирование и выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной направленности. 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение учащихся СУНЦ КФУ соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

усиление целенаправленности деятельности учителя и учащихся на уроке. 

Одна из важных задач учителя – мобилизовать учащихся на выполнение 

поставленных задач, достижение целей непосредственно на уроке. Для этого 



 

необходимо спланировать каждый урок, чтобы в нем были предусмотрены 

самые короткие пути к поставленной цели, и в первую очередь намечены 

структура, методика и средства обучения в строгом соответствии с 

поставленной целью. 

осуществление организационной четкости каждого урока от первой до 

последней минуты. Заранее на перемене готовятся необходимые для урока 

наглядные пособия, технические средства, ученические принадлежности, 

справочная и дополнительная литература, раскладывается все необходимое на 

каждое рабочее место. Также для этого возможно поставить перед учениками 

интересное задание, включающее их в работу с первой минуты урока. 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. Целенаправленный выбор 

наилучшего варианта построения процесса, который обеспечивает за 

определенное время максимальную эффективность решения задач образования 

в данных конкретных условиях школы, определенного класса. Необходимо 

выбирать оптимальные варианты сочетания различных методов, приемов, 

средств обучения, ведущих кратчайшим путем к достижению целей урока. 

привлечение внимания учащихся СУНЦ КФУ к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

повышение познавательной самостоятельности и творческой активности 

учащихся СУНЦ КФУ. Наиболее интересное направление связано с вопросами 

применения на уроке методов и приемов проблемного обучения и создания 

проблемных ситуаций как средства повышения познавательной активности 

учащихся, это способствует повышению качества знаний и выработке 

необходимых навыков и умений. 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

осуществление межпредметных и внутрипредметных связей. При переходе 

к новому материалу, ставятся задачи и вопросы для воспроизведения и 

последующей коррекции, опорных для усвоения нового материала знаний и 

практических навыков и умений. Эти знания получены учащимися в процессе 

обучения или на основе личных наблюдений, при изучении данного предмета 

или родственных дисциплин. Это могут быть представления, понятия, законы, 



 

формулы, числовые данные, создающие опору, фундамент для полноценного 

восприятия и понимания новых знаний. Но воспроизведение опорных знаний 

должно сопровождаться их совершенствованием: дополнением неполных, 

углублением поверхностных, расширением узких, исправлением ошибочных 

знаний. Межпредметные связи способствуют усвоению системы знаний об 

объектах, которые отдельными элементами изучаются по различным учебным 

дисциплинам. 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

2.5.3.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

В СУНЦ КФУ реализуется модель внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательного, интеллектуального направления. 

Каждый лицеист может выбрать объединение по интересам, где он получает 

возможность углубленно изучать отдельные разделы различных предметов, 

выполнять проекты, готовиться к олимпиадам. Эти программы внеурочной 

деятельности направлены на расширение содержания программ общего 

образования. 

Однако для формирования всесторонне развитой личности, человека 

возвышенного, духовного, нравственного, гармоничного, гуманного 

необходимо использовать мощный образовательный инструмент искусства и 

творчества. Художественная практика - эффективная часть образовательного 

процесса, а не узко направленная сфера деятельности. Для приобретения 

учащимися личного опыта художественного творчества в СУНЦ КФУ 

функционируют театральные студии, художественные и музыкальные клубы, 

литературное общество, вокальная студия, в которых реализуются программы 

внеурочной деятельности. Освоение этих программ сочетает и развитие 

образного мышления, и выработку конкретных сложных навыков – физических 

и умственных.  

Дополнительное образование в СУНЦ КФУ не воспринимается как что-то 

второстепенное и реализуемое в дополнение к основным программам. 

Напротив, это полноценная и неотъемлемая часть образовательной программы 

учреждения, которая учитывается при формировании сбалансированной 



 

недельной учебной нагрузки обучающегося. Как менее формализованное 

мероприятие, занятия по дополнительному образованию имеют в большинстве 

случаев еще больший потенциал для развития метапредметных, гибких 

навыков. 

В учреждении реализуются программы дополнительного образования 

детей, обеспечивая всесторонне гармоничное развитие учащихся и возможность 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. Дополнительное 

образование – это система, включающая комплекс образовательных программ, 

ориентированных на получение дополнительных знаний и навыков, не 

предусмотренных программами общего образования и государственными 

стандартами. Работа по формированию персонализированной модели 

образования проводится совместно с семьей ребенка при активном участии 

администрации СУНЦ КФУ, классных руководителей, воспитателей.  

В стенах СУНЦ КФУ реализуется курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». Курс охватывает 10-11 классы. Программа разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы среднего общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за 

его пределами. Задачей педагога, работающего по программе, является развитие 

у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью. 

В условиях круглосуточного пребывания воспитанников программы 

дополнительного образования имеют особое значение. Учащиеся СУНЦ КФУ 

должны быть заняты полезной деятельностью в течение всего дня. Расписание 

формируется с учетом баланса познавательной и досуговой деятельностей. При 

высоких академических нагрузках в расписание в обязательном порядке 

включаются занятия, способствующие эмоциональной разгрузке, физическому 

воспитанию, игровые виды деятельности, творческие кружки.  

Дополнительное образование также является важным механизмом 

обеспечения вариативности программ, создания избыточной образовательной 

среды, формирования индивидуальных образовательных траекторий для 

максимального учета интересов и потребностей ребенка. 

Дополнительное образование представлено программами 

естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, технической, 

социально-педагогической направленностей. Они реализуются в разных 

форматах: кружков, клубов, секций, научных сообществ и т.д. 

В целях формирования мотивации к сохранению и укреплению здоровья, 

воспитания ценностного отношения к здоровью в СУНЦ КФУ функционируют 

спортивные секции и клубы. Наряду с достаточно традиционными видами 

спорта – волейбол, футбол, баскетбол, лицеисты могут посещать занятия по 

дзюдо, йоге, хореографии, фитнес зал. 



 

2.5.3.3. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Формирование и развитие коллектива класса:  

изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики учащихся), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования 

мотивов участия лицеистов в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся; 

составление карты интересов, увлечений обучающихся;  

проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива; 

организация процесса обучения детей взаимодействовать на благо 

достижения общих и личных целей. 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, –  вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов и конверсейшнов (вечерние беседы) как 

мероприятий плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса. Данное направление работы является 

чрезвычайно важным, поскольку коллектив является средой и одним из 

важнейших условий воспитания школьника. Коллектив – это сложная 

социальная система, характеризующаяся органичным единством формальной 

организации и неформальной общности. Поэтому в процессе формирования 

классных коллективов важно обращать внимание:  

– на органичное сочетание его формальной структуры (как правило, 

выражающейся в системе внутриклассного самоуправления и распределении 

социальных ролей в классе) и структуры неформальной (проявляющейся в 

делении класса на стихийно складывающиеся микрогруппы и появлении его 

неофициальных лидеров);  

– на сориентированность норм и ценностей, задаваемых коллективом 

класса, и норм и ценностей, привносимых в коллектив каждым его членом;  

– на гармоничное соединение деловых и неофициальных межличностных 

отношений в классном коллективе;  

– на то, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его 



 

личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку и 

насколько сам ребенок расположен к членам классного коллектива.  

Ребенку очень важно ощущать себя членом какой-то значимой для него 

общности, важно идентифицировать себя с ней, чувствовать свою 

принадлежность к ней. В этой связи формирование в рамках школьного класса 

детско-взрослой общности, превращение класса в настоящий коллектив – 

важная задача классного руководителя и воспитателя. Формированию классных 

коллективов способствуют в первую очередь различные совместные дела: игры 

и тренинги на сплочение и командообразование; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные чаепития, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; пикники с 

учащимися и родителями. 

защита интересов учащихся. Классный руководитель и воспитатель 

должны отстаивать интересы детей своего класса в конфликтных ситуациях. 

Это, разумеется, не означает реализацию принципа «мой ребенок всегда прав». 

Это означает, что в тех или иных конфликтах детей с ребятами из других 

классов, с учителями, с посторонними людьми, классный руководитель 

(воспитатель) не должны оставлять детей наедине с возникшей у них 

проблемой. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя (воспитателя) с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем (воспитателем) в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

работа с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта; 

предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе;  

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  



 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

посещение учебных занятий; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

доводить информацию до учителей-предметников о здоровье учеников 

своего класса (речь идет о детях с заболеваниями, которые могут проявить себя 

непосредственно на уроке (аллергия, астма, нервные расстройства и т.п.), и, 

разумеется, педагоги должны быть готовы к этому и не растеряться); 

предупреждать учителей о непредвиденных ситуациях, когда ребенок не по 

своей вине не успел подготовить домашнее задание или не сможет 

присутствовать на уроке по объективным причинам.  

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом (успехи можно освещать в общей группе 

класса в социальных сетях, а проблемы – индивидуально); 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний;  

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в соуправлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

2.5.3.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Воспитательная среда СУНЦ IT-лицея КФУ представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами 

этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Лицей является школой-

интернатом с круглосуточным проживанием воспитанников. Эта особенность 

играет важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 



 

доверительных отношений между педагогами и воспитанниками, навыков 

самостоятельной жизни у обучающихся, всестороннему раскрытию творческих 

способностей, укреплению традиций. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты: 

– благотворительная ярмарка «Делай добрые дела». Дважды в год каждый 

класс представляет для продажи предметы творчества, рукоделия, выполненные 

самостоятельно, на кружках, с помощью классных руководителей, 

воспитателей, родителей, а также кулинарные изделия. Вырученные средства 

идут на помощь детским домам, приютам для бездомных, детям-инвалидам. 

– социально-экологическая акция по сбору макулатуры. Акция проходит 

каждую четверть с целью привлечения внимания к сохранению и 

ответственному потреблению природных ресурсов нашей планеты. 

– ежегодные общегородские и общеуниверситетские субботники. 

Вовлечение учащихся в трудовую деятельность и воспитание социальной 

ответственности у учащихся за чистоту в городе. 

 – поздравление ветеранов с Международным Днем пожилого человека и с 

Днем Победы.  

– акция «Бессмертны полк». 

Спортивные состязания: районные соревнования по легкой атлетике, 

футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону; лыжня 

России; традиционные товарищеские встречи по игровым видам спорта между 

учащимися и педагогами лицея; военно-патриотическая игра «Зарница», 

приуроченная ко дню защитника отечества, при участии лицеистов и их семей, 

классных руководителей и воспитателей. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: 

«День знаний», «День соуправления», «Ярмарка кружковой деятельности», 

«Тренинги на командообразование в новых классах», «Библиовечер» «День 

учителя и воспитателя», «День матери в России. Конкурс «IT-мама»», «Между-

народный день родного языка», «День защитника Отечества», «Международ-

ный женский день», «День космонавтики», «День рождения Габдуллы Тукая», 

«День Победы», «Последний звонок», «Выпускной вечер», связанные со зна-

чимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы лицея. Система ключевых дел направлена на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, не-

разрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям пред-

ков и современников.  

Торжественное посвящение в лицеисты. Мероприятие, ежегодно 

проходящее в стенах Казанского федерального университета, символизирующее 

приобретение школьниками нового статуса «Лицеист» и развивающие 

школьную идентичность детей.  

Весенний бал – мероприятие, которое продолжает вековые традиции 

лицеев. Способствует разностороннему воспитанию личности, возрождению 

исторических и культурных традиций, утверждению социально значимых 



 

патриотических ценностей, нравственности, духовности и этикета. 

Капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

Церемония награждения лицеистов на итоговой линейке за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

2.5.3.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

КФУ (посещение музеев, посещение мероприятий, организованных Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом, таких «Ночь науки», научно-

популярные лекции); 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям (посещение научно-исследовательских 



 

лабораторий Институтов КФУ, в рамках выбранного профиля обучающимися); 

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

на предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия. 

2.5.3.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в СУНЦ КФУ, 

кабинета государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации и флага Республики Татарстан; 

- размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, 

ветеранов ВОВ; 

- организацию и поддержание в лицее звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической, воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации и Республики 

Татарстан; 

- оформление и обновление стендов в помещениях (в кабинете истории), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и 

т. п.; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ, обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

СУНЦ КФУ, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 



 

профилактики и безопасности. 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (гимн лицея, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.5.3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями лицея 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

2.5.3.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 



 

широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

В СУНЦ КФУ детское самоуправление особенно важно в связи с 

круглосуточным прибыванием воспитанников и трансформируется в школе в 

детско-взрослое соуправление.  

Детское соуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность выборной Ассоциации лицеистов, созданной для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы: 

– выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Ассоциации лицеистов; 

– участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

– представление интересов обучающихся на заседаниях администрации 

лицея; 

– изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 

жизни; 

– участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении 

на доску Почета; 

– участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав лицея; 

через деятельность министров Ассоциации лицеистов, которые отвечают за 

определенное направление в лицее (олимпиадная деятельность, проектная 

деятельность, спорт, искусство, SMM и т.д.) 

через деятельность Class presidents (старост классов), объединяющего 

президентов классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность кураторов классов, которыми являются ответственные 

старшеклассники, помогающие новеньким учащимся адаптироваться к жизни в 

лицее.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса президентов, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой Ассоциации лицеистов и 

классных руководителей; 

через деятельность выборных органов соуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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



 

комнатой, комнатными растениями и т.п 

2.5.3.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением психологов; 

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 образовательной организации 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 другие); 

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 другой); 

2.5.3.10. Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие представителей Казанского федерального университета в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 



 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

- проведение на базе Казанского федерального университета отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, 

родительских) с представителями Казанского федерального университета 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с учеными Казанского федерального университета 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

2.5.3.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

СУНЦ КФУ – это школа при Казанском федеральном университете. 

Учащиеся уже с 10-го класса начинают знакомиться с институтами, выезжать в 

научно-исследовательские лаборатории, разрабатывать проекты совместно с 

профессорско-преподавательским составом университета, выезжать на 

конкурсы и мероприятия, которых проходят в университете. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные лекции и мастер классы от представителей 

передовых компаний и университетов России; 

профориентационные лекции и мастер классы от родителей обучающихся; 

курсы внеурочной деятельности, которые проходят на базе лицея.  

IT-школа Samsung – программа дополнительного образования по основам IT и 

программирования. Она создана компанией Samsung и реализуется при 

поддержке Министерства просвещения РФ.  

Яндекс.Лицей - программа дополнительного образования, разработанная в 



 

Школе анализа данных Яндекса; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах;  

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

2.5.3.12. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Реализуемая программа волонтерства в СУНЦ КФУ основана на 

следующих принципах: 

добровольность и безвозмездность; 

солидарность, добросовестность и сотрудничество; 

вовлеченность в проекты, события, мероприятия; 

гуманность, соблюдение прав и свобод человека. 

Концепция волонтерского движения в СУНЦ КФУ заключается в 

разделении мероприятий не только на школьный и внешкольный уровни, но и 

на роль учащегося в каждом мероприятии: 

– Level 1: Я могу помочь! (помощь в организации запланированного 

мероприятия); 

– Level 2: Я могу помочь и знаю как! (активная роль, координатор 



 

волонтеров); 

– Level 3: Я придумал и сам организую! (от идеи до реализации). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе лицея (в том числе 

городского, республиканского и российского характера); 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения лицея; 

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в 

сборе помощи для нуждающихся. 

На школьном уровне: 

участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями лицея; 

участие школьников в работе на территории лицея (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками); 

участие школьников в кураторстве над младшими классами: ответственные 

старшеклассники являются наставниками младших классов и помогают в 

адаптации, проведении конверсейшнов, классных часов, мероприятий, 

помогают учащимся во время самоподготовки, являются старшими 

наставниками в интернате под руководством классного руководителя и 

воспитателя; 

участие в горизонтальном обучении: лицеисты участвуют в обучении 

ученик-ученик, проводят уроки, мастер-классы, создают видеокурсы для 

учащихся (предметные, олимпиадные, творческие) под руководством учителя; 

участие в просветительской деятельности: пропаганда спорта и здорового 

образа жизни, правил дорожного движения; 

участие в общелицейских делах; 

участие в организации и деятельности детских олимпиадных или 

проектных клубов. 

2.5.4. Организационный раздел рабочей программы воспитания 

2.5.4.1. Кадровое обеспечение 

К психолого-педагогическому сопровождению обучающихся привлечены 

следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

заместитель директора по воспитательной работе; 

педагог-организатор; 

классные руководители; 

педагог-психолог; 



 

социальный педагог; 

педагоги дополнительного образования 

Общая численность педагогических работников Лицея — 47 человек 

основных педагогических работников. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, обеспечивают 

педагог-психолог, социальный педагог. 

Классное руководство в 7–11-х классах осуществляют 23 классных 

руководителей и 14 воспитателей. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации 

по актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты 

других 

организаций: работники КДН и ОДН. 

2.5.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная работа СУНЦ КФУ строится на основе следующих 

нормативных документах: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р); 

на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

Письма 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). 

Управление качеством воспитательной деятельности в Лицее связывается с 

нормативно-правовым обеспечением: 

Правила внутреннего распорядка ФГАОУ ВО КФУ от 24.12.2015 

№0.1.1.67-06/253/15; 

Приказ от 02.11.2016 г. №01-06/1125 «О внесении изменений в Правила 



 

внутреннего распорядка КФУ от 24.12.2015 г. № 0.1.1.67-06/253/15»; 

Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся в общеобразовательной школе-интернате «IT-лицей» ФГАОУ ВО 

КФУ; 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между общеобразовательной школой интернатом «IT-

лицей» ФГАОУ ВО КФУ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, возникающих при реализации образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

Положение о создании специальных условий для обучения по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования учащихся с инвалидностью и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; 

Положение об интернате. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном 

сайте 

школы по адресу: https://kpfu.ru/it-liceum/dokumenty-38501 

2.5.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Работа с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

организована в соответствии с Федеральным законом ФЗ-№273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, 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, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов 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, лицея, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

https://kpfu.ru/it-liceum/dokumenty-38501


 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги ориентируются на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы с педагогом-психологом 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.5.4.4. 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. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числаобучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу лицея, качеству 

воспитывающей среды, символике лицея; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

облюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 



 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). 

2.5.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Лицее 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 включается 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 общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- 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 партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором Лицей 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основное направление 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 педагогическом совете 

Лицея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы Лицея будет перечень 

выявленных проблем, которые следует учесть при планировании 

воспитательной работы. 

 


