


1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - Программа)

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №8» г. Назарово Красноярского
края (далее Лицей) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и с учетом Федеральной образовательной
программы основного общего образования (утверждена приказом Минпросвещенитя РФ от 18 мая 2023 г.
№ 370).

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и
планируемых результатов ФОП ООО.

При разработке Программы предусмотрено непосредственное применение при реализации
обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык»,
«Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся из перечня, предлагаемого Лицеем.

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на уровне
ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования Лицея
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования Лицея

являются:
- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов основного

общего образования, отражённых в ФГОС ООО;
- создание условий для становления и формирования личности обучающегося;
- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп,
нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, 4 способностей к социальному самоопределению;
- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению
знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
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- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в т.ч. обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявивших выдающиеся способности, через
систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в
проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного
пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной
ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной
работы;
- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации образовательной программы основного
общего образования Лицея

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования Лицея лежат
следующие принципы и подходы:
• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие
активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при
построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их
достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
• преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и
согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по
уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества
образования и обеспечения его непрерывности;
• обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов;
• принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность учебного
процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы;
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• принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, которые
могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования
здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с
требованиями действующих санитарных правил и нормативов.

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058
академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к организации
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5 -дневной (или 6-дневной) учебной неделе,
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарноэпидемиологическими требованиями.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, в пределах
осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном локальными
нормативными актами образовательной организации.

1.1.3. Общая характеристика Программы
Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные потребности

обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации образовательного процесса
без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося.

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения.

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации

Программы, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации Программы. В разделе

приведены планируемые результаты освоения обучающимися Программы (личностные, метапредметные,
предметные), а также раскрыта система их оценки.
Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на достижение

предметных, метапредметных и личностных результатов:
- рабочие программы учебных предметов;
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
- рабочую программу воспитания.
Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание»,

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности» непосредственно применяются федеральные
рабочие программы.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:
- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

обучающихся.
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и направлена на сохранение и

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на развитие личности
обучающихся, достижение ими результатов освоения Программы.
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Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. Она имеет
модульную структуру и включает целевой, содержательный и организационный разделы.
Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный

график, план воспитательной работы. Все перечисленные планы разработаны на основе соответствующих
федеральных планов.

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Программы.
Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных планов

обучающихся.
Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования Лицея

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям основного общего
образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных
достижений обучающегося.

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части:

- гражданского воспитания,
- патриотического воспитания,
- духовно-нравственного воспитания,
- эстетического воспитания,
- физического воспитания,
- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,
- трудового воспитания,
- экологического воспитания,
- осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.
Метапредметные результаты включают:
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях

и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную
научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,
регулятивные);

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в
построении индивидуальной образовательной траектории;
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- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в
различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение
овладевать:

- познавательными УУД;
- коммуникативными УУД;
- регулятивными УУД.
Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые логические действия,

базовые исследовательские действия, работать с информацией.
Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность социальных навыков

общения, совместной деятельности.
Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие

эмоционального интеллекта.
Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе формирования

универсальных учебных действий и рабочих программах учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей.
Предметные результаты включают:
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа
мышления;

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению
в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании учебных и социальных проектов.

Предметные результаты:
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные

умения;
- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования,

построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы
безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом,
современного состояния науки.

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих программах учебных предметов,
дисциплин, курсов, модулей.

Предметные результаты освоения программы основного общего образования
Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом специфики

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных
условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования.

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на базовом и
углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность
изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по
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индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных
программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях
эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая формирование
у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки,
характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса,
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач,
решать задачи более высокого уровня сложности.

Таким образом, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями — личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными
через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного
процесса.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования Лицея

1.3.1. Общие положения
Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, является ФГОС ООО независимо от
формы получения ООО и формы обучения. Таким образом, ФГОС ООО определяет основные требования к
образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью
системы оценки и управления качеством образования в Лицее и служит основой при разработке
соответствующего локального нормативного акта.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и
федерального уровней;

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных
процедур;

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
Программы.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику;
- текущую и тематическую оценку;

7



- психолого-педагогическое наблюдение;
- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
Внешняя оценка включает:
- независимую оценку качества образования;
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней;
- Всероссийские проверочные работы;
- краевые диагностические работы;
- государственную итоговую аттестацию.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки Лицея реализует системно-деятельностный,

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебнопрактических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса.

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
- оценку предметных и метапредметных результатов;
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т.ч. исследовательских) и
творческих работ;

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в т.ч.
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются
требованиями ФГОС ООО.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
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Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся:

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности;
- ответственности за результаты обучения;
- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т.ч. выбор

профессии;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и
регулятивных УУД, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ
учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:
- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации,

логические операции, включая общие приемы решения задач);
- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника,

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия
деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою
позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером);

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением
педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной
основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД.

Формы оценки:
- для проверки читательской грамотности
- письменная работа на межпредметной основе;
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- для проверки цифровой грамотности
- практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных

УУД
- экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных

учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз

в два года.
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) выполняются

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей
знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую и другие).

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.
Результатом проекта является одна из следующих работ:
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства),

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
- отчетные материалы по социальному проекту. Проект оценивается по следующим критериям:
- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному приобретению

знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить проблему и выбрать адекватные способы
ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и
реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого
решения и других;

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать
имеющиеся знания и способы действий;

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и управлять своей
познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей;

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; - сформированность
коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержания предметных
областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и
навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное
обучение.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим
направлениям функциональной грамотности.

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к рабочей программе по
предмету, которая рассматривается на заседании кафедры, проверяется заместителем директора по УВР,
утверждается директором школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).

Описание включает:
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика).
График контрольных мероприятий размещается в поурочном планировании на учебный год. На

сайте школы размещается график оценочных процедур по всем учебным предметам на учебный год.
Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, с учётом степени значимости

отметок за отдельные оценочные процедуры, определены в Положении о формах, периодичности и
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. 3.5. Особенности оценки предметных результатов

Стартовая диагностика
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки

готовности к обучению на уровне основного общего образования.
Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки

динамики образовательных достижений обучающихся.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в т.ч.:
средствами работы с информацией, знаковосимволическими средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося в

освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося,

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,
рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.
Тематическая оценка
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических

планируемых результатов по учебному предмету.
Внутренний мониторинг
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:
- стартовая диагностика;
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценка уровня функциональной грамотности;
- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе

выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных
заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического
совета Лицея.

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей
коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации
педагогического работника.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие программы,
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей;
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
- программу воспитания;
- программу коррекционной работы.

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны
на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом примерных рабочих программ,
разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институтом
стратегии развития образования Российской академии образования».

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей включают:
- Пояснительную записку;

12



- Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного
модуля;
- Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной
деятельности), учебного модуля;
- Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение
каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля
и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов,
являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и
задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей,
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ,
содержание которых соответствует законодательству об образовании, а также количество часов отводимых
для оценочных процедур.

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму проведения
занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей формируются с учетом программы воспитания.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых образовательных технологий,
используемых в образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей
программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности),
учебному модулю.

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении
основного общего образования, программ курсов внеурочной деятельности приведено в Приложении к
данной основной образовательной программе (Приложение к ООП ООО Лицея).

При разработке учителями тематического планирования федеральных рабочих программ используется
сервис «конструктор образовательных программ», https://edsoo.ru/constructor/ Рабочие программы учебных
предметов размещены на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации», в
подразделе «Образование»

Рабочие программы по предметам:
1. Русский язык.
2. Литература.
3. Иностранный язык (английский).
4. История.
5. Математика.
6. Информатика.
7. География.
8. Биология.
9. Химия.
10. Физика.
11. Музыка.
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12. Изобразительное искусство.
13. Технология.
14. Физическая культура.
15. Основы безопасности и жизнедеятельности.
16. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:
1. Основы программирования на Python
2. Юный натуралист
3. Изостудия
4. Функциональная грамотность: учимся для жизни
5. Информационная безопасность
6. Россия - мои горизонты
7. Предпрофильные курсы
8. Проектно-исследовательская деятельность
9. Разговоры о важном
10 Совет лицеистов
12. ОФП
14 Курсы Предпрофильной подготовки:

Методы решение физических задач
Решение задач с помощью уравнений
Нормальная анатомия
Химия в упражнениях и задачах
Введение в экономику
История в лицах
Механика
Решение задач повышенной сложности
Многообразие организмов
Химия в упражнениях и задачах
Политология
История в лицах
2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» (базовый уровень)
Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосредственное применение

федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский язык».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Программа по русскому языку на уровне ООО составлена на основе требований к результатам

освоения программы основного общего образования ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые
приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания.

2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения
народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык
межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской
Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.
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Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного
языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его
проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его
существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и
выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности её
самореализации в различных жизненно важных для человека областях.

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и
мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных
традиций, истории русского и других народов России.

3. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей,
мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования.

4. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию
текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои
знания и возможности, участвовать в социальной жизни.

5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения;
проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и
хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской
культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о
стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка
и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в
собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию;

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения
различной информации, в т.ч.знаний по разным учебным предметам;

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных
умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления
определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка;

- развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать,
понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной
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текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки
текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора,
логической структуры, роли языковых средств. 6. Программа по русскому языку позволит
педагогическому работнику:

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка
по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного
класса.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература».
Общее число часов - 714 часов:
в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю),
в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю),
в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю),
в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» (базовый уровень)
Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосредственное применение

федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом

особенностей преподавания учебного предмета на уровне ООО, планируемые предметные результаты
распределены по годам обучения.

2. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и
национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что
литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира,
а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в
себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно - эстетическим ценностям, как
национальным, так и общечеловеческим.

3. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся
художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких
нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное
восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при
соответствующей эмоционально - эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных
особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и читательского
опыта.
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4. Полноценное литературное образование на уровне ООО невозможно без учёта
преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне НОО, межпредметных связей с
русским языком, учебным предметом «История» и учебными предметами предметной области
«Искусство», что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса,
формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах
различных жанров.

5. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от
фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и
зарубежной литературы.

6. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения
литературе.

7. Программа по литературе позволяет учителю: - реализовать в процессе преподавания
литературы современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; - определить обязательную (инвариантную) часть
содержания по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и
содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС
ООО, федеральной программой воспитания.

8. Цели изучения литературы на уровне ООО состоят в формировании у обучающихся потребности
в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания
собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной
культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких
духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.

9. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые
постепенно усложняются от 5 к 9 классу.

9.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально -
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой
культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической
литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике
как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма,
формированию национально - культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению
духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей;
формированию гуманистического мировоззрения.

9.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего
развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на
воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках
литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта
освоения литературных произведений, в т.ч. в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых
литературе, чтению, книжной культуре.
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9.3. Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим
вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о
литературе как искусстве слова, в т.ч. основных теоретико- и историколитературных знаний, необходимых
для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в
историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие
читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие
умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать
авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты
художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного
толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные
произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других
искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об
историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием
различных источников, владеть навыками их критической оценки.

9.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно - эстетических
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры
своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере
высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных
высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в т.ч. наизусть, владеть
различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 21 воспринимая чужую точку
зрения и аргументированно отстаивая свою.

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература». Общее

число часов - 442 часа:
- в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю,
- в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю.
2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ (английский) ЯЗЫК» (базовый

уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с ФГОС ООО

и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Английский язык» Федеральной образовательной
программы ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по английскому языку на уровне основного общего образования составлена на основе

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО,
а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания.

Программа по английскому языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в
создании рабочей программы по учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и
воспитания обучающихся на уровне основного общего образования
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средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания программы по
английскому языку. Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного
предметного содержания по годам обучения, последовательность их изучения с учётом особенностей
структуры английского языка, межпредметных связей английского языка с содержанием учебных
предметов, изучаемых на уровне основного общего образования, с учётом возрастных особенностей
обучающихся. В программе по английскому языку для основного общего образования предусмотрено
развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по
английскому языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями
общего образования.

Изучение английского языка направлено на формирование коммуникативной культуры
обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного
взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.

Построение программы по английскому языку имеет нелинейный характер и основано на
концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые
требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом
содержании речи.

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и
содержания обучения иностранному (английскому) языку.

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом
уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные
языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска,
обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания
гражданина, патриота, развития национального самосознания.

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции
обучающихся в единстве таких её составляющих, как:

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;

- социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, традициям стран
(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся 5-9 классов на разных этапах (5-7 и 89 классы),
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

- свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита

языковых средств при получении и передаче информации.
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами английского языка

формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная,
учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного
самосовершенствования.
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Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативнокогнитивный, что
предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых
результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего образования, использования новых
педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие) и
использования современных средств обучения.

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане.
Общее число часов для изучения
иностранного (английского) языка, - 510
часов: в 5 классе - 102 час (3 часа в
неделю), в 6 классе - 102 часа (3 часа в
неделю), в 7 классе - 102 часа (3 часа в
неделю), в 8 классе -102 часа (3 часа в
неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в
неделю).

Рабочая программа учебного предмета
«МАТЕМАТИКА» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с ФГОС ООО и

Федеральной рабочей программой учебного предмета «Математика» Федеральной образовательной
программы ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по математике для обучающихся 5-9 классов разработана на основе ФГОС

ООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математического
образования в Российской Федерации. Предметом математики являются фундаментальные структуры
нашего мира - пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в
непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных
идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и использования
современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической, политической
информации, дают возможность выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять
формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и
понимать вероятностный характер случайных событий. Изучение математики формирует у обучающихся
математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. Обучающиеся
осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических
умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений,
способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым
развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формирование алгоритмической
компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать
известные и конструировать новые. В процессе решения задач - основой учебной деятельности на уроках
математики - развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Обучение математике даёт
возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать
наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и
наглядного их представления. При изучении математики осуществляется общее
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знакомство с методами познания действительности, представлениями о предмете и методах математики, их
отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики
для решения научных и прикладных задач. Приоритетными целями обучения математике в 5-9 классах
являются: - формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая
фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность
математического образования обучающихся; - подведение обучающихся на доступном для них уровне к
осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей
культуры человечества; - развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению
математики; - формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать
проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при
изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на
языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для
решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Основные линии содержания программы по математике в 5-9 классах:
«Числа и вычисления»,
«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»),
«Функции»,
«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства»),
«Измерение геометрических величин»),
«Вероятность и статистика».
Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Содержание программы по математике,
распределённое по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным,
принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими
понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа
преемственности, а новые знания включались в общую систему математических представлений
обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. В соответствии с ФГОС
ООО математика является обязательным учебным предметом на уровне основного общего образования.

В 5-9 классах математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5-6
классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра» и «Геометрия». Программой по
математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане.
Общее число часов для изучения математики (базовый уровень) на уровне основного общего

образования, - 952 часа:
в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю),
в 6 классе - 170 часов (5 часов в неделю),
в 7 классе - 204 часа (6 часов в неделю),
в 8 классе - 204 часа (6 часов в неделю),
в 9 классе - 204 часа (6 часов в неделю).
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2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «ИНФОРМАТИКА» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) составлена в

соответствии с ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Информатика»
Федеральной образовательной программы ООО.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и
развития, обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное
предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам.

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного
материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля
(промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой
аттестации).

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ,
тематического планирования курса учителем.

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: формирование
основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики,
достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений
об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества,
понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в
условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого
условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, предполагающего
способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые
задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее;

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с
информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях
обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и
этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области
информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств информационных
технологий.

Информатика в основном общем образовании отражает:
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах;
основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии,

управление и социальную сферу;
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов
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функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента
практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений
современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные
обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса
при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для
формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов обучения.

Основные задачи учебного предмета «Информатика» - сформировать у обучающихся: понимание
принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представления об истории и
тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации современного общества;

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности,
для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки формализованного описания
поставленных задач;

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом моделировании;
знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения

алгоритмов решения задач по их математическим моделям;
умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков

программирования высокого уровня;
умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью практических
задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной
безопасности;

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью
информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности.

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют
структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических разделов:

цифровая грамотность; теоретические основы информатики; алгоритмы и программирование;
информационные технологии.
Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане.
Общее число часов для изучения информатики на базовом уровне - 102 часа: в 7 классе - 34 часа (1
час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю).

Рабочая программа учебного предмета «ИСТОРИЯ» (базовый уровень)

Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредственное
применение федеральной рабочей программы учебного предмета «История».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание,
предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.
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2. Место истории в системе ООО определяется его познавательным и мировоззренческим
значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История
представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного,
нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в
окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.
История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого,
настоящего и будущего.

3. Целью школьного исторического образования является формирование и развитие
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества
в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в
учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся
целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России
в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую
историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему
Отечества.

4. Задачами изучения истории являются:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и
народами, в духе демократических ценностей современного общества;

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может
варьироваться.

Таблица 1.
Структура и последовательность изучения курсов в рамках

учебного предмета «История»

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» Примерное
количество
учебных
часов

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68
6 Всеобщая история. История Средних веков История России. От Руси к

Российскому государству
68

7 Всеобщая история. Новая история. XVI-XVII вв.
История России. Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству

68

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в.
История России. Россия в конце XVII- XVIII вв.: от царства к империи

68
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9 Всеобщая история. Новая история. XIX - начало XX в. История России. Российская
империя в XIX - начале XX в.

68

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17

Место учебного предмета «История» в учебном плане
Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные предметы».
Общее число часов для изучения истории, - 340 часов:

в 5-9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе предусмотрено 17
часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю России».

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее -Программа модуля)

составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов программы ООО,
представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной программы воспитания, Концепции преподавания
учебного курса «История России» в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы.

1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».
Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного

общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления
личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебного модуля, его
воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего поколения
граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной России в мире, важности
вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об
основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования.

2. Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также
историкопросвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите
исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации исторических
фактов.

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками предметного
материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода
истории России.

3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
- владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом внимании к

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству -

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и
мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
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- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе;

- формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к
настоящему родной страны.

4. Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».
Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать

достижение образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования.
ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений

обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических
событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в.;
характеризовать итоги и историческое значение событий».

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся с
ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение отечественной
истории XX - начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при
реализации федеральной программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат
возможность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории
России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении.

5. Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух вариантах:
1. При самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками предметного

материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода
истории России (в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что
в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую историю
России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по
истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История России в 9
классе рекомендуется увеличить на 14 учебных часов;

2. В виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной
организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие удовлетворение
различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём - 14 учебных часов).

Таблица 2.
Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса

Программа курса «История России» (9 класс) Примерное
количество
часов

Программа учебного
модуля «Введение в
Новейшую историю
России»

Примерное
количество
часов

Введение 1 Введение 1

Первая российская революция 1905-1907 гг 1 Февральская и Октябрьская
революции 1917 г.

3

Отечественная война 1812 г. - важнейшее
событие российской и

2 Великая Отечественная
война (1941-1945 гг.)

4
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мировой истории XIX в. Крымская война.
Героическая оборона Севастополя

Социальная и правовая модернизация страны
при Александре II. Этнокультурный облик
империи. Формирование гражданского
общества и основные направления
общественных движений

19 Распад СССР. Становление
новой России (1992-1999
гг.)

2

На пороге нового века Возрождение стран

Крымская война. Героическая оборона
Севастополя. Общество и власть после
революции. Уроки революции: политическая
стабилизация и социальные преобразования.
П.А. Столыпин: программа системных
реформ, масштаб и результаты

3 Воссоединение Крыма с
Россией

3

Обобщение 1 Итоговое повторение 1

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень)
Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматривает непосредственное применение

федеральной рабочей программы учебного предмета «Обществознание».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с Концепцией
преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей
программы воспитания. Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции
молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся
подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в
современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского
общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его
развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и
обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности,
готовности к служению Отечеству, приверженности нацио-нальным ценностям. Привлечение при
изучении обществознания различных источников социальной информации помогает обучающимся
освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит
свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать,
преобразовывать и применять их.

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных
ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к
рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе.
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Целями обществоведческого образования в основной школе являются:
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной

ответственности, правового -самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;
• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации;

• развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в подростковом возрасте,
становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой
деятельности;

• формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение
учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,
нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

• владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных
источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства);

• создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными
институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся
российском обществе;

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в
семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Место учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в учебном плане
В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс.
Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов.
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.
2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ» (базовый уровень)
Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосредственное применение

федеральной рабочей программы учебного предмета «География».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО,

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
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представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному
применению при реализации обязательной части образовательной программы основного общего
образования.

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение
учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения
программы основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также
основных видов деятельности обучающихся.

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития
природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных,
экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества,
географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого
подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей
школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для последующей
уровневой дифференциации.

Цели изучения учебного предмета «ГЕОГРАФИЯ»
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных
ориентаций личности;

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной
жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического
мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях
природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов;

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений,
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в
повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни
процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по
направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний.
Место учебного предмета «Г еография» в учебном плане

29



В системе общего образования «Г еография» признана обязательным учебным предметом, который
входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы».

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические
знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по
одному часу в неделю в 5 и 6 классах; по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «ФИЗИКА» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) составлена в соответствии с

ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Физика» (базовый уровень)
Федеральной образовательной программы ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и

требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы,
представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и Концепции
преподавания учебного предмета «Физика».

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной грамотности
обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе по физике
учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым
личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научных
учебных предметов на уровне основного общего образования.

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по
классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития
предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании
рабочей программы по учебному предмету.

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, поскольку
физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и
физической географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, предоставляет наиболее ясные
образцы применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в
формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся.

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими компетентностями,
характеризующими естественно-научную грамотность:

• научно объяснять явления;
• оценивать и понимать особенности научного исследования;
• интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения

выводов.
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Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции
преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн).

Цели изучения физики:
• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их

интеллектуальных и творческих способностей;
• развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского

отношения к окружающим явлениям;
• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и

фундаментальных законов физики;
• формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и

технологий;
• развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.
Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования

обеспечивается решением следующих задач:
• приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых,

электрических, магнитных и квантовых явлениях;
• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных

знаний;
• освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей,

творческих и практико-ориентированных задач;
• развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;
• освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о

современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации;
• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.
Место учебного предмета «Физики» в учебном плане.
На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования отводится 238

часов:
в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).

Рабочая программа учебного предмета «БИОЛОГИЯ» (базовый уровень)

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) составлена в соответствии с
ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Биология» (базовый уровень)
Федеральной образовательной программы ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе требований
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания.

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности
обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по биологии
учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым
личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования.

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне основного
общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: личностные,
метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения
биологии.

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания,
позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и
применять в жизненных ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа
жизни.

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
- формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем
разного уровня организации;
- формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека,
условиях сохранения его здоровья;
- формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических
систем, в том числе организма человека;
- формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии
для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма;
- формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение
биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе;
- формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны
окружающей среды.

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих
задач:
- приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения,
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли
биологической науки в практической деятельности людей;
- овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и
наблюдения за состоянием собственного организма;
- освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в
области биологии, её анализ и критическое оценивание;
- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного
здоровья и охраны окружающей среды.

Место учебного предмета «Биологии» в учебном плане.

32



Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5
классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34
часа (1 час в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа
в неделю).

2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «ХИМИЯ» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) составлена в соответствии с

ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Химия» (базовый уровень)
Федеральной образовательной программы ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания и с учётом
концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской
Федерации.

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по разделам и темам
программы по химии, определяет количественные и качественные характеристики содержания,
рекомендуемую последовательность изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности
предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на
уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей
изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению
учебного содержания.

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его представлений
о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией представления о
взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем
устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности,
проблем здравоохранения.

Изучение химии:
способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности, её

общей и функциональной грамотности;
вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков их

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых
как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности;

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство
природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественнонаучной грамотности
обучающихся;

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к
человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся.
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Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания учебного
предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на
определённом этапе её развития.

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение обучающимися
системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных значимых
понятий органической химии.

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного подхода к её
изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы
понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу
последовательного развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня:

- атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания;
- Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии;
- учения о строении атома и химической связи;
- представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах.
Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции
объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического применения и получения
изучаемых веществ.

Освоение программы по химии способствует формированию представления о химической
составляющей научной картины мира в логике её системной природы, ценностного отношения к научному
знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее
изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5-7 классы» и «Физика. 7 класс».

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как области
современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой
культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний — важнейших
фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого
характера, языка науки, в приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических
реакций, в формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-познавательной и
учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни.

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение приобрели такие
цели, как:

- формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,
сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся
условиям жизни;

- направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к самостоятельной
познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие
способностей к химии;

- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной
деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности;

- формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе умений
объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт,
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полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и трудовой
деятельности;

- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических
знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях
сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;

- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе
усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности
дальнейшего обучения.

Место учебного предмета «Химии» в учебном плане.
Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего образования,

составляет 136 часов:
в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «ОСНОВЫ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» (базовый уровень)

Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР», составлена в соответствии с ФГОС ООО и
Федеральной рабочей программой учебного предмета «ОДНКНР» Федеральной образовательной
программы ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

(далее — ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организаций составлена в соответствии с:
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31
мая 2021 г. № 287);

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (личностным,
метапредметным, предметным);

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования.

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, а также учитываются возрастные и
психологические особенности обучающихся на ступени основного общего образования, необходимость
формирования межпредметных связей. Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит
культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-
нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе
традиционных российских духовнонравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР.

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части
культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых национальных приоритетов
Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию российского общества,
формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным российским
духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы
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человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным,
гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая
память и преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные российские
духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и многоконфессиональное
государство, лежат в основе представлений о гражданской идентичности как ключевом ориентире
духовно-нравственного развития обучающихся.

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который
формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества,
культурно-исторических традиций всех народов России, духовно- нравственных ценностей, присущих ей
на протяжении всей её истории.

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать,
расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о
структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в
истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой
России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности,
гражданина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с
принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору
информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии.

В процессе изучения курса, обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях
между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного общества
его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её специфические
инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного
развития народов России.

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности
личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина
своего Отечества), формирование исторической памяти.

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как
многонациональное, поликонфессинальное государство, с едиными для всех законами, общероссийскими
духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне (собственная идентичность,
осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к
которой принадлежит обучающийся как личность).

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не
конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в
содержании предмета и его смысловых акцентах.

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает важность
терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению
культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих элементов и
формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам.

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и
содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5—6
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классов, когнитивным способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию
гуманитарных и общественно-научных учебных предметов.

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности
обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает осознание важности
наднационального и надконфессионального гражданского единства народов России как
основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен быть
реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре,
религии и историческом развитии.

Цели изучения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Целями изучения учебного курса являются:
■ формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального
согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий,
национальных культур;

■ создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных
российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к
многонациональному народу Российской Федерации;

■ формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных
национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений;

■ идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного,
исторического и цивилизационного развития страны.

Цели курса определяют следующие задачи:
■ овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для

формирования гражданской идентичности обучающегося;
■ приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как

основополагающих элементах духовной культуры современного общества;
■ развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и
материнству;

■ становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности
вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении
собственной культурной идентичности;

■ формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и
представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки;

■ обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через
развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;

■ воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и
культурному наследию народов России;

■ содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на
приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

■ формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли
личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской
идентичности для процветания общества в целом.
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Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный
вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя:

■ расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных
традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной
культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной
школы;

■ углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их
роли в развитии современного общества;

■ формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных,
этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с
нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством;

■ воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным
традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой культуры,
умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты,
способствующие взаимному обогащению культур;

■ пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к
сотрудничеству, взаимодействию на основе

■ поиска общих культурных стратегий и идеалов;
■ осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и
эгоистическими;

■ раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества,
объединяющих светскость и духовность;

■ формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом;

■ получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях
взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и
изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать
нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли
духовно-нравственных ценностей в социальных и культурноисторических процессах;

■ развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и
структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательной
деятельности.

Место курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном
плане

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в 5—6 классах.
Общее число часов для изучения курса ОДНКНР - 68 часов: в 5
классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в
неделю).

2.1.10. Рабочая программа учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (базовый
уровень)
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с
ФГОС ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Изобразительное искусство»
Федеральной образовательной программы ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа основного общего образования по изобразительному
искусству составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего
образования, представленных в ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в
федеральной рабочей программе воспитания.

Основная цель изобразительного искусства - развитие визуально-пространственного мышления
обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы разных видов
визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного
и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных
и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются
формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к
истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обучающегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию.

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психовозрастные особенности
развития обучающихся 11-15 лет.

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов
визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного
и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).

Задачами изобразительного искусства являются:
освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни
общества;

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной
культуре во всём многообразии её видов;

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;
приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в
разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной
графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно);

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; овладение
представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в
видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;

39



воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение отечественной
художественной культуры;

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности.

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образования
структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модули реализуются
последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативного модуля может быть реализовано
дополнительно к инвариантным в одном или нескольких классах или во внеурочной деятельности.

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)
Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)
Модуль №3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)
Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная

фотография» (вариативный)
Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме
и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется
психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом системности обучения и
опытом педагогической работы.

Место учебного предмета «Изобразительного искусства» в учебном плане.
Общее число часов для изучения изобразительного искусства - 102 часа: в 5
классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе
- 34 часа (1 час в неделю).

Рабочая программа учебного предмета «МУЗЫКА» (базовый уровень)

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с ФГОС ООО и
Федеральной рабочей программой учебного предмета «Музыка» Федеральной образовательной
программы ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя
интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные
чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий
уровень обобщенности, с другой - глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта
особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его
взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным
искусством.

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как
целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение
имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и
принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур.

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и
социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов,
рожденных в предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке,
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произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в
свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы
являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения
предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком - подсознательном -
уровне.

Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса
психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к
распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный
опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в
сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное
обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося,
формирование всей системы ценностей.

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося,
развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала.

Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музыкальной культуры как части
всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания
является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций,
чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через
переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений,
моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим
направлениям:

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве
эмоциональной и познавательной сферы;

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального
искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов,
эффективного способа авто-коммуникации;

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к
интонационно-содержательной деятельности.

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: приобщение к традиционным
российским ценностям через личный психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития
музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом
обществе, специфики ее воздействия на человека;

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, воспитание
уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, приверженность парадигме
сохранения и развития культурного многообразия;

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального
искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных
стилей;
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расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для
активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной
страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной
культуре;

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных
умениях и навыках, в том числе:

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки,
аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным
произведением);

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных
инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных
инструментах);

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в
том числе с использованием цифровых программных продуктов);

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное
моделирование);

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления);
исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.
Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала

и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем,
форм и методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как
инвариантные, остальные 5 - как вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору
учителя с учетом этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и
возможностей обучающихся, их творческих способностей.

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального
общего образования и непрерывность изучения учебного предмета:

инвариантные модули:
модуль № 1 «Музыка моего края»;
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;
модуль № 3 «Русская классическая музыка»; модуль № 4
«Жанры музыкального искусства»
вариативные модули:
модуль № 5 «Музыка народов мира»;
модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;
модуль № 7 «Духовная музыка»;
модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль
№ 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, которые может

использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной
работы, обозначены «вариативно».

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в
исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных
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связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, история,
обществознание, иностранный язык.

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане.
Общее число часов, рекомендованных
для изучения музыки, - 136 часов:
в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),
в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю).
2.1.11. Рабочая программа учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Технология)» составлена в соответствии с ФГОС ООО и

Федеральной рабочей программой учебного предмета «Технология» Федеральной образовательной
программы ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и является одним из

базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, техникотехнологического,
проектного, креативного и критического мышления на основе практикоориентированного обучения и
системно-деятельностного подхода в реализации содержания.

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в т.ч.
материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках
освоения программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с современным
технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий,
самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности.

Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену жизненных реалий и
формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в т.ч.:
компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии
цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии,
робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и
электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов.

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и личностные
результаты.

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания и методов
обучения, являются ФГОС ООО и концепция преподавания предметной области «Технология».

Основной целью освоения технологии является формирование технологической грамотности,
глобальных компетенций, творческого мышления.

Задачами курса технологии являются:
- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»;
- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из
экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и
общественной безопасности;
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- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности
к предложению и осуществлению новых технологических решений;

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых
инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий;

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к
будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных
предпочтений.

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на
неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения научнотеоретических
знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые
отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её проявлениях
(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях),
самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих
обучающимся осваивать новые виды труда и готовности принимать нестандартные решения.

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и структуры
технологии неразрывно связано с освоением процесса познания - построения и анализа разнообразных
моделей.

Программа по технологии построена по модульному принципу.
Модульная программа по технологии - это система логически завершённых блоков (модулей)

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов,
предусматривающая разные образовательные траектории её реализации.

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и вариативные.
Инвариантные модули программы по технологии.
Модуль «Производство и технологии»
Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим модулям. Основные

технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на
практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей.

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на
когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового
социума: данные, информация, знание.

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления феномена
«больших данных» является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне
основного общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства
обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, материалами, производством и
профессиональной деятельностью.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств материала,
знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного
использования инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и
применения технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и
обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе
выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный
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обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки
материалов.

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями применения

графической информации, с различными типами графических изображений и их элементами, учатся
применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением
основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями графических
редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской
документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления
сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и
технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам.

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых технологий, а
также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового потенциала
российского производства.

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в т.ч., и
отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые
предметные результаты за год обучения.

Модуль «Робототехника»
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных

технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются навыки
работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами).

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей
роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, программировании,
фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования
и самообразования.

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания,
основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит
двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы и открывает
возможность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для познания
объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования
и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий.

Вариативные модули программы по технологии
Модуль «Автоматизированные системы»
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и в

быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их
практической реализации на примере простых технических систем. В результате освоения модуля
обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу
автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в
помещении и прочее).

Модули «Животноводство» и «Растениеводство»
Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои биологические
циклы.

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей:
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- с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-
моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых
продуктов»;

- с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в
инвариантных модулях;

- с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении
вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;

- с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3 D -
моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых
продуктов»;

- с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных
процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических
системах, использовании программных сервисов;

- с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в
инвариантном модуле «Производство и технология»;

- с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в
инвариантном модуле «Производство и технология».

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
Общее число часов для изучения технологии - 272 часа:
в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю),
в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю),

в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). Рабочая программа учебного
предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (базовый уровень)

Рабочая программа учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
(базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с ФГОС

ООО и Федеральной рабочей программой учебного предмета «Физическая культура» Федеральной
образовательной программы ООО.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкретизацию

требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание.
При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической
культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации.

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается как
средство подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья,
повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных
физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с федеральными
рабочими программами начального общего и среднего общего образования.
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Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и
связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к
своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом
использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных
занятиях двигательной деятельностью и спортом.

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором развития
физических качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой укрепления их
здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением
данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в организации
самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической
культурой, возможности познания своих физических способностей и их целенаправленного развития.

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключается в содействии активной
социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского
олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию.

В число практических результатов данного направления входит формирование положительных
навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры,
организации совместной учебной и консультативной деятельности.

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов
образования по физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание
целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и
социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебного
предмета, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами:
информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной
деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура»,
придания ей личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре представляется
системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое
совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая
атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание.
Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую
подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений,
содействующих обогащению двигательного опыта.

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается
образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для
общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей
является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.
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Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания
базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В
рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения, для каждого
класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета
в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих
возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достижения непосредственно
связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане.
Общее число часов для изучения физической культуры на уровне основного общего образования-

510 часов:
в 5 классе 102 часа (3 часа в неделю),
в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 7 классе 102 часа (3 часа в неделю),
в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю),
в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в

неделю в каждом классе).
Рабочая программа по учебному предмету «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (базовый уровень)

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предусматривает
непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания,
Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и
предусматривает непосредственное применение при реализации ООП
ООО.

2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и
разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения
обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности
жизнедеятельности.

3. Программа ОБЖ обеспечивает:
- ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;
- прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования;
- возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для

последующей жизни;
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- выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям
современности;

- реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение,
способствующее формированию практических умений и навыков.

4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне ООО
и преемственность учебного процесса на уровне СОО:

- модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;
- модуль № 2 «Безопасность в быту»;
- модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;
- модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;
- модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;
- модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;
- модуль № 7 «Безопасность в социуме»;
- модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;
- модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;
- модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности

жизни и здоровья населения».
5. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне ООО

Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных
модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность -> по
возможности её избегать ->при необходимости действовать».

6. Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей:
- помещения и бытовые условия; улица и общественные места;
- природные условия; коммуникационные связи и каналы;
- объекты и учреждения культуры и другие.
7. Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и
виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях
должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью
заменить педагога и практические действия обучающихся.

8. В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и
региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные
изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и
другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только
для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности
жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека.

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование
подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности,
воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для
обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования
учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется
системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от
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2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации
на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474),
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (постановление
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642).

9. ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты
во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний,
выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в
области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной
базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен
обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая
глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности,
общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели
индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень
культуры безопасности жизнедеятельности.

10. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать
угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы
социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует
закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию
необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности
для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной
техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического
характера в сфере безопасности.

11. Целью изучения ОБЖ на уровне ООО является формирование у обучающихся базового уровня
культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности,
общества и государства, что предполагает:

- способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания
необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных
последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые
средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного
безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;

- знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера.

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном
плане

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную область
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения
на уровне основного общего образования.

Общее число часов для изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет
обязательной части учебного плана основного общего образования.
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Универсальные учебные действия (далее - УУД) - это обобщенные учебные действия, позволяющие

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.

2.2.1. Целевой раздел
Согласно стандарту основного общего образования программа формирования универсальных учебных

действий у обучающихся Лицея обеспечивает:
■развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
■формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий у обучающихся;
■формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения
задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению
практических задач;
■повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
■формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических
конференциях, олимпиадах;
■овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,
обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
■формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего
пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования
средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет),
формирование культуры пользования ИКТ;
■формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества.
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов,

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных
универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие
умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на:
■овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации,
логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные
действия);
■приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные
мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с
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партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);
■включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение,
ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).

2.2.2. Содержательный раздел
Согласно ФГОС программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; - описание
особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках
урочной и внеурочной работы.

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования.

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. Разработанные по всем учебным
предметам рабочие программы отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в
трех своих компонентах:
- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного
предмета на уровне основного общего образования»;
- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания;
- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом
планировании по отдельным предметным областям:

Русский язык и литература
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
-анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; -выявлять и
характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка,
функционально-смысловых типов речи и жанров; -устанавливать существенный признак классификации и
классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,
определять критерии проводимого анализа;
-выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;
-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка,
разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом
самостоятельно выделенных критериев;
-выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;
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-выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения поставленной
учебной задачи;
-устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов,
формулировать гипотезы об их взаимосвязях.
Формирование базовыгх исследовательских действий
-самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать
и использовать вопросы как исследовательский инструмент;
-формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского
проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение;
-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению
особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;
-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за
языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять
результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы,
диаграммы и т. п.;
-формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою
позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования; -самостоятельно составлять план
исследования особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;
-овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; -прогнозировать
возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных
произведениях;
-публично представлять результаты учебного исследования, проектной деятельности на уроке или во
внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый
доклад и др.).
Работа с информацией
-выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики;
извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств
массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать
информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей;
-использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи
(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных
функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с
точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте
информации;
-выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста,
необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников
информации;
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-в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому и
последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их
в процессе чтения текста, вести диалог с текстом;
-находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и
собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках;
-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации (текст,
презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки; -оценивать надежность
литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным
самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
-владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения
на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью,
сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по
поставленной проблеме;
-выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций;
корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; -формулировать цель учебной
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять
причины достижения (недостижения) результата деятельности;
-осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь
предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с
учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям
общения;
-управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. Формирование
универсальных учебных регулятивных действий
-владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого
общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета;
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой);
-публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического
эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала.

Иностранный язык (английский)
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
-выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применять
изученные правила, алгоритмы;
-анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и
английского языков;
-сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления английского языка,
разные типы высказывания;
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-моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами диалога и
др.);
-использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в собственных
устных и письменных высказываниях;
-выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки); обосновывать, аргументировать свои
суждения, выводы;
-распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью
словообразовательных элементов);
-сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические
явления, тексты и т. п.);
-пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.);
-выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в разных
формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). Работа с информацией
-использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для
получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации,
с полным пониманием);
-прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие
событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев;
-полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и
структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); использовать внешние
формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания;
-фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана);
-оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников;
-находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных
информационных источниках;
-выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
-воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в
обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;
-осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные
стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением
интересующей информации);
-анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами; -выстраивать и
представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде плана
высказывания, состоящего из вопросов или утверждений);
-публично представлять на английском языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно
выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
-удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать
способ деятельности;
-планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между членами
команды, участвовать в групповых формах работы;
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-оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного
решения поставленной задачи);
-корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации;
-оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: меру
собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

Математика и информатика
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
-выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;
-различать свойства и признаки объектов;
-сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики,
геометрические фигуры и т. п. ;
-устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами;
-анализировать изменения и находить закономерности;
-формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания,
формулировать обратные теоремы;
-использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»;
-обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему;
-использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример и
контрпример;
-различать, распознавать верные и неверные утверждения;
-выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; -моделировать
отношения между объектами, использовать символьные и графические модели; -воспроизводить и строить
логические цепочки утверждений, прямые и от противного; -устанавливать противоречия в рассуждениях;
-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из
источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. Формирование базовыгх
исследовательских действий
-формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на
свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты;
использовать пример, аналогию и обобщение;
-доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты;
-дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический язык и
символику;
-оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным
самостоятельно.
Работа с информацией
-использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические
способы представления данных;
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-переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот;
-выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или
практической задачи;
-распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах,
данных;
-находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их;
-оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным
самостоятельно.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
-выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования,
подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; -владеть базовыми нормами
информационной этики и права, основами информационной безопасности, определяющими правила
общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в
виртуальном пространстве;
-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной
проблемы, в том числе при создании информационного продукта;
-принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации
информации;
-коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс
и результат совместной работы;
-выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного
результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды;
-оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
-удерживать цель деятельности;
-планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности;
-корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации;
анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения,
дефициты, ошибки и пр.

Естественнонаучные предметы
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовыгх логических действий
-выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:
- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;
- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной;
-строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение
предмета; отражение света от зеркальной поверхности;
-прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп
веществ, к которым они относятся;
-объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере
сопоставления биологических растительных объектов.
Формирование базовыгх исследовательских действий
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-исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды;
-исследование процесса испарения различных жидкостей;
-планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений,
получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, взаимодействие
разбавленной серной кислоты с цинком.
Работа с информацией
-анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике
(эхолокация, ультразвук в медицине и др.);
-выполнять задания по тексту (смысловое чтение);
-использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности
научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета;
-анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных
сывороток для сохранения здоровья человека.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и
сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме; -выражать свою точку
зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и письменных текстах;
-публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или проекта,
физического или химического опыта, биологического наблюдения;
-определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной проблемы,
организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы;
обобщение мнений нескольких людей;
-координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении
естественнонаучного исследования или проекта;
-оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками команды.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
-выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений
естественнонаучной грамотности;
-анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественнонаучной
грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе,
принятие решений группой);
-самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана
естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей;
-выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и при
выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости;
-объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению
естественнонаучной задачи, выполнении естественнонаучного исследования;
-оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным целям и условиям;
-готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественнонаучной
проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы,
намерения и логику другого.
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Общественно-научные предметы
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий
-систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты;
-составлять синхронистические и систематические таблицы;
-выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; -сравнивать
исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социальноэкономические
отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах)
и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям;
-использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация,
исторический источник, исторический факт, историзм и др.);
-выявлять причины и следствия исторических событий и процессов;
-осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории
(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств
массовой информации;
-соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость;
-классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности
человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного
регулирования экономики: современные государства по форме правления,
государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественнополитических
организаций;
-сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление,
дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
мораль и право;
-определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное
разрешение конфликта;
-преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст; -вносить
коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций;
-использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере
духовной культуры;
-выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; -устанавливать и
объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;
-объяснять причины смены дня и ночи и времен года;
-устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой
местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе
анализа данных наблюдений;
-классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;
-классифицировать острова по происхождению;
-формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате
деятельности человека с использованием разных источников географической информации;
-самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
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Формирование базовыых исследовательских действий
-проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с
использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и
представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;
-формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения
численности населения Российской Федерации в будущем;
-представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме
(табличной, графической, географического описания);
-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе;
-исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов
повышения эффективности производства.
Работа с информацией
-проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных
источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной
познавательной задачей;
-анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника,
высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно
определяемым критериям);
-сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в том
числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов; -выбирать оптимальную форму
представления результатов самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе,
презентация, учебный проект и др.);
-проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных
источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной
познавательной задачей;
-анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника,
высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно
определяемым критериям);
-выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео-
и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства
России;
-находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и
территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является
противоречивой или может быть недостоверной;
-определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;
-извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных источников (в
том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план; -анализировать и обобщать
текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных
последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ;
-представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений;
-осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных
источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах
(описательную, графическую, аудиовизуальную).
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий
-определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях,
событиях;
-раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные
исторические эпохи;
-принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и
аргументируя свои суждения;
-осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к
диалогу с аудиторией;
-оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым и
нравственным нормам;
-анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из
конфликтной ситуации;
-выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;
-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания
между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества;
-сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности;
-планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня
Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата;
-при выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности
населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной
информацией, участвовать в обсуждении;
-сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад
каждого члена команды в достижение результатов;
-разделять сферу ответственности.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий
-раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельно
взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в
целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.);
-определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая
использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых
плана и источников информации);
-осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности,
соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе;
-самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с
учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты
решений.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности
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Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД).
Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных
ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. УИПД обучающихся сориентирована на
формирование и развитие у обучающихся научного способа мышления, устойчивого познавательного
интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению
самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. УИПД
осуществляется обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса).

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися Лицея в рамках урочной и
внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности комплекса
познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных
компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и
проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их
формирования. С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного
процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность Лицея от места
проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся
индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная
деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. К
общим характеристикам относятся:
- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;
- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты:
анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует
решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление
результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление
результатов в соответствующем использованию виде;
- компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, аккуратность,
целеустремленность, высокая мотивация;
- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетенции в
выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности:
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата - продукта,
обладающего определенными свойствами, и который
необходим для конкретного использования.

В ходе исследования организуется поиск в какой-то
области, формулируются отдельные характеристики
итогов работ. Отрицательный результат есть тоже
результат.

Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,

Логика построения исследовательской деятельности
включает формулировку
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планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта должен
быть точно соотнесен со всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле.

проблемы исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений___________________

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба в
образовательной практике.

Если не давать возможности учебно-исследовательской деятельности обучающихся основной школы, а
приоритетной и единственной считать только проектную деятельность, то в силу своего содержания у
обучающихся может, во-первых, сложится «завышенное», ложное представление о собственном опыте,
знаниях из-за отсутствия «запроса на истину» и «привычки» достигать конечного результата; во-вторых,
отрицательное отношение обучающихся к исследовательской, творческой работе с заранее неизвестным
результатом, требующей напряжения и активной, глубокой работы, может повлечь потерю интереса к
учению и препятствовать формированию «исследовательского поведения», «поведение, направленное на
поиск и приобретение новой информации».

Если не давать возможности для проектной деятельности обучающихся основной школы, а
приоритетной и единственной считать только учебно-исследовательскую деятельность, то в силу
содержания учебно-исследовательской деятельности у обучающихся может, во-первых, не хватить ресурса
двигаться в режиме постоянного поиска, учитывая специфику их возраста и несформированность
определенных способов деятельности, во-вторых, есть опасность из-за режима постоянного
экспериментирования не дойти до оформления результатов, что чревато отсутствием у обучающихся
определенной базы знаний и умений, которой они могут свободно и уверенно пользоваться.

Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследовательская и проектная
деятельности обучающихся основной школы создают условия для становления индивидуальной
образовательной траектории обучающихся основной школы.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям
и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы,
лицейские научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части
ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приемов,
технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и
содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов
(методическое руководство);
• использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы самоанализа в ходе
работы, который используется при составлении отчетов и во время собеседований с руководителями
проекта;
• наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и
индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить
оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты,
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проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности

Особенность учебно-исследовательской деятельности состоит в том, что она нацелена на решение
обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение
обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его
теоретической опытно-экспериментальной проверки. Исследовательские задачи представляют собой
особый вид педагогической установки, ориентированной:
-на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы,
предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых посредством
размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;
-на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать
гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и
формулировать выводы на основе анализа полученных данных).

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на
различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. Осуществление УИД
обучающимися включает в себя ряд этапов:
-обоснование актуальности исследования;
-планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач),
выбор необходимых средств/инструментария;
-собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов
работ, проверка гипотезы;
-описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде
конечного продукта;
-представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная
составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе
исследования новые знания могут быть применены на практике. Особенности организации
учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной деятельности

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное
время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской
работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую
очередь на реализацию задач предметного обучения. С учетом этого при организации УИД обучающихся в
урочное время педагоги Лицея ориентируются на реализацию двух основных направлений исследований:
-предметные учебные исследования;
-междисциплинарные учебные исследования.

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с освоением
содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на
интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных
предметах. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов
(курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся Лицея: урок- исследование;
урок-лаборатория; урок - творческий отчет; урок-рассказ об ученых; урок-защита
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исследовательских проектов; урок-экспертиза; урок открытых мыслей; урок с использованием
интерактивной беседы в исследовательском ключе; урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы
исследовательской деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его
результатов); урок-консультация; домашнее задание исследовательского характера (может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во
времени).

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке
наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат
является использование:
-учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной ситуации,
поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:
- Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ?
- Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ?
- Какой (в чем проявилась)... насколько важной была роль... ?
- Каково (в чем проявилось)... как можно оценить значение... ?
- Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
-мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и
ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов.

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад, реферат; статьи,
обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям.
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае
имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. С
учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время реализуются несколько
направлений учебных исследований, основными являются: социально-гуманитарное; филологическое;
естественнонаучное; информационнотехнологическое; междисциплинарное.

Основными формами организации УИД обучающихся Лицея во внеурочное время являются:
исследовательская практика обучающихся; образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с
четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности; ученическое
научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над
учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов,
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций,
а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО 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 рамках данных мероприятий).

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие формы
предъявления результатов: письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры,
отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских
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экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям; постеры,
презентации; реконструкции событий.
Оценивание учебной исследовательской деятельности

Основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно
решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель,
задачи, гипотеза. Оценка результатов УИД учитывает, насколько обучающимся в рамках проведения
исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:
-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации,
объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою
позицию, мнение;
-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое
исследование;
-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования
(эксперимента);
-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта,
исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Особенности организации проектной деятельности

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на получение
конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов.
ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического
средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.
Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на
формирование и развитие у обучающихся умений:
-определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и
оформлять его в виде реального «продукта»;
-максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы
действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем
не только научных).

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать,
смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую
проблему?».

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
-анализ и формулирование проблемы;
-формулирование темы проекта;
-постановка цели и задач проекта;
-составление плана работы;
-сбор информации/исследование;
-выполнение технологического этапа;
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-подготовка и защита проекта;
-рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.

При организации ПД учитывается, что в любом проекте должна присутствовать исследовательская
составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать
требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для
доказательства актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).
Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности

Особенности организации проектной деятельности обучающихся Лицея в рамках урочной деятельности
так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не
может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения
домашних заданий. С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время учителя Лицея
ориентируются на реализацию двух основных направлений проектирования:
-предметные проекты;
-метапредметные проекты.

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения,
метапредметные проекты ориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами
жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного
обучения.

Формы организации проектной деятельности обучающихся: монопроект (использование содержания
одного предмета); межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной
деятельности различных предметов); метапроект (использование областей знания и методов деятельности,
выходящих за рамки предметного обучения).

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее
целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является
использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих
практико-ориентированных проблем:
-Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
-Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?
-Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
-Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
-Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: материальный объект,
макет, конструкторское изделие; макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; альбомы,
буклеты, брошюры; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; документальные фильмы,
мультфильмы; выставки, игры, презентации, постеры; IT продукты, веб-сайты, программы и др.; отчетные
материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности так
же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет
большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного
проекта. С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время педагоги и обучающиеся
Лицея ориентируются на реализацию следующих направлений учебного проектирования: гуманитарное;
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естественнонаучное; социально-ориентированное; инженерно-техническое; художественнотворческое;
спортивно-оздоровительное; туристско-краеведческое.

В качестве основных форм организации ПД используются: творческие мастерские; экспериментальные
лаборатории; конструкторское бюро; проектные недели; практикумы.

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: материальный
продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); медийный продукт (плакат, газета, журнал,
рекламная продукция, фильм и др.); публичное мероприятие (образовательное событие, социальное
мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); отчетные материалы по проекту (тексты,
мультимедийные продукты).
Оценивание проектной деятельности

Основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е.
насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная
конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. Оценка результатов ПД учитывает то,
насколько обучающимся в рамках работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные
действия:
-понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
-умение определить оптимальный путь решения проблемы;
-умение планировать и работать по плану;
-умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;
-умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности в группе.

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
-качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений;
последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);
-качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других
средств наглядной презентации);
-качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения);
-уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и
отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).

2.2.3. Организационный раздел
Формы взаимодействия участников образовательных отношений при создании и реализации программы

формирования универсальных учебных действий
Участниками образовательных отношений в Лицее в процессе реализации программы формирования

УУД являются администрация, педагогический коллектив, родители (законные представители)
обучающихся, обучающиеся. Направления деятельности и формы взаимодействия участников
образовательных отношений включают:

Участники
образовательных
отношений

Формы
взаимодействия

Направления деятельности

Администрация педагогические
советы,
административные
совещания и встречи,
методические
семинары,

- разработка планируемых образовательных
метапредметных результатов с учетом сформированного
учебного плана;
- разработка и конкретизация основных подходов к
организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в рамках урочной и внеурочной
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консультации,
организация
методической
работы

деятельности;
- разработка системы мер по обеспечению условий для
формирования УУД у обучающихся;
- разработка комплекса мер по организации системы оценки
деятельности Лицея по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся;
- разработка методики и инструментария мониторинга
успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий;
- определение состава детей с особыми
образовательными потребностями, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также
возможности построения их индивидуальных
образовательных траекторий;
- анализ результатов обучающихся по линии
формирования УУД на предыдущем уровне;
- разработка рекомендаций педагогам;
- организация и проведение серии семинаров,
консультаций с учителями, родителями (законными
представителями);
-разработка основных подходов к организации учебной
деятельности по формированию и развитию
ИКТ-компетенций;
-организация и проведение серии семинаров с учителями,
работающими на уровне начального общего образования, в
целях реализации принципа преемственности в плане
формирования УУД; -организация и проведение
систематических консультаций с
педагогами-предметниками по проблемам, связанным с
формированием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;
-организация и проведение методических семинаров с
педагогами-предметниками и психологами по анализу и
способам минимизации рисков формирования УУД у
обучающихся;
- организация отражения результатов работы по
формированию УУД обучающихся на сайте Лицея

Педагогический
коллектив

самообразовательная
работа, работа в
проблемнотворческих
группах, участие в
работе МО, УМО,
разработка
методических

- разработка подходов к обеспечению связи УУД с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внеклассной деятельностью;
- разработка и конструирование задач на применение
универсальных учебных действий;
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материалов,
рекомендаций

- разработка рабочих программ по предметам с учетом
требований формирования и применения универсальных
учебных действий;
-разработка плана координации деятельности
учителей-предметников, направленной на формирование
универсальных учебных действий; -определение способов
межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение
данных результатов (междисциплинарный модуль,
интегративные уроки и т. п.);
-определение этапов и форм постепенного усложнения
деятельности обучающихся по овладению универсальными
учебными действиями; -разработка общего алгоритма
(технологической схемы) урока, имеющего два целевых
фокуса: предметный и метапредметный;
-разработка основных подходов к конструированию задач на
применение универсальных учебных действий;
-выделение общих для всех предметов планируемых
результатов в овладении познавательными,
коммуникативными, регулятивными учебными действиями;
определение образовательной предметности, которая может
быть положена в основу работы по формированию УУД;
- разработка КИМов для оценки уровня
сформированности УУД в рамках своего предмета;
- анализ и обсуждение опыта применения успешных
практик, в том числе с использованием информационных
ресурсов Лицея.

Родители
(законные
представители)

родительские
собрания, опросы,
анкетирование,
индивидуальные
консультации

- формулируют запрос педагогическому коллективу на
расширение состава развивающих курсов, образовательных
модулей и состава внеурочной образовательной
деятельности и их соотношение с целью формирования
УУД;
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
- участвуют в оценке выполнения программы

Обучающиеся классные собрания,
опросы,
анкетирование

- при формировании своей индивидуальной
образовательной программы (траектории) имеет право на
перезачёт соответствующих курсов и образовательных
модулей, освоенных в других формах образования и других
ОУ, освобождающий обучающегося от необходимости их
повторного изучения;
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания.
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В процессе реализации программы по формированию УУД могут вноситься изменения и
осуществляться корректировка содержания разделов программы по формированию УУД, с соблюдением
необходимых процедур контроля, коррекции и согласования.

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ЛИЦЕЯ
2.3.1. Пояснительная записка

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы основного
общего образования Лицея, направлена на решение проблем гармоничноговхождения обучающихся в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, на
духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспи тание, достижение
ими результатов освоения программы основного общего образования.

В соответствии с ФГОС программа обеспечивает личностное развитие обучающихся, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации
программы является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение
обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
-формирование у обучающихся основ российской идентичности;
-готовность обучающихся к саморазвитию;
-мотивацию к познанию и обучению;
-ценностные установки и социально-значимые качества личности;
-активное участие в социально-значимой деятельности.

Программа воспитания - это описание системы форм и методов работы с обучающимися.
Программа воспитания Лицея включает в себя пять основных разделов:

1. Раздел «Особенности организуемого в Лицее воспитательного процесса», в котором кратко описывается
специфика деятельности школы в сфере воспитания.
2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей
сформулированы цель воспитания и задачи, которые предстоит решать Лицею для достижения цели.
3. Раздел «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности» с учетом специфики Лицея,
интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей.
4. Раздел «Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся» (система поощрения показывает проявления 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).
5. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким
образом в Лицее осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы.

Программа воспитания Лицея реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемой Лицеем совместно с семьей и другими институтами воспитания.

2.3.2. Особенности организуемого в Лицее воспитательного процесса
К настоящему времени в Лицее накоплены значительные ресурсы для формирования идеологии

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания детей, создаются
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условия, способствующие патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию
личности юного гражданина:
- ежегодно проводятся: День знаний, День учителя, День Лицеиста, Новый год, День защитника Отечества,
8 марта, День Победы, Созвездие.

Лицей имеет достаточный рейтинг популярности среди обучающихся и родительской общественности.
В Лицее сохраняются свои традиции, педагоги знают личностные особенности, бытовые условия жизни,
отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений
между педагогами, лицеистами и их родителями (законными представителями).

Состав обучающихся Лицея неоднороден: рядом с высокомотивированными обучающимися, среди
которых есть победители и призеры разнообразных и разного уровня интеллектуальных конкурсов,
конференций, олимпиад, в лицее учатся дети с низким уровнем учебной мотивации.

Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания Лицея имеет многовекторную направленность,
учитывая потребности, особенности, уровень развития личности и воспитания разных групп обучающихся
Лицея.

Педагогический коллектив Лицея в процессе воспитания основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности
информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в Лицее;
-ориентир на создание в Лицее комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;
-реализация процесса воспитания главным образом через создание в Лицее детско-взрослых общностей,
которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
-системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в Лицее являются следующие:
-стержнем годового цикла воспитательной работы Лицея являются общелицейские дела, через которые
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; - важной чертой каждого
общелицейского дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел
педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
-в Лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
-в проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная
активность;
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-педагогические работники Лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
-ключевой фигурой воспитания в Лицее является классный руководитель, реализующий по отношению к
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.

2.3.3. Цель и задачи воспитания
Современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, компетентный

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
образования цель воспитания обучающихся в Лицее:
-развитие личности;
-создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных,
духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в Лицее:
-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское
общество (социально значимых знаний);
-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение,
принятие);
-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта
поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;
-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с
ФГОС 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.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ основного
общего образования установлены в соответствующих ФГОС.

На основании этих требований представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии
личности обучающихся Лицея, на достижение которых направлена деятельность педагогического
коллектива Лицея для выполнения требований ФГОС.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей,
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обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства, сформулированы по направлениям
воспитания в соответствии с ФГОС.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования:

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом
сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского
национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских
прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма,
коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни класса, Лицея, в том числе самоуправлении, ориентированный на

участие в социально значимой деятельности.
Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции,

культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России,

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры Самарского края, своего народа,

других народов России.
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях,

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного
выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания
последствий поступков.
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей,
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной
культуры своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и
народного творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и
творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья,
знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной
среде.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и
иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья.
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся
управлять собственным эмоциональным состоянием.
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям,
стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на
основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на
протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе.
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации,
своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования
и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.
Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение
экологической культуры человека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
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Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области
охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды.

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности.
Ценности научного познания

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных
интересов, способностей, достижений.

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с
природной и социальной средой.

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире
(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной
и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

Работа педагогов Лицея, направленная на достижение данных целевых ориентиров, позволит
обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и
окружающих людей.

Воспитательная деятельность в Лицее планируется и осуществляется:
на основе подходов:
-аксиологического подхода, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной
деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к младшему
(Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности.
Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у
них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура.
Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада школы.
Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных направлений
воспитания);
- гуманитарно-антропологического подхода, который предполагает становление и воспитание человека во
всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик (Воспитание человека
осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной
общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение
нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного
поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка);
- культурно-исторического подхода, предполагающего освоение личностью ценностей культуры
посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения
жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом (Социальная ситуация развития
полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения
культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и
задаёт перспективу, в
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которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в
мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии);
- системно-деятельностного подхода, предполагающего системную реализацию воспитательного
потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной
деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и
нравственного выбора;
с учётом принципов воспитания:
- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на признание его как
человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав,
свободное развитие личности;
- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми
участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процесса;
- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в
воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности Самарского
региона, местности проживания обучающихся и нахождения школы, традиционный уклад, образ жизни,
национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения;
-следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, общении с
обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения;
- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности,
обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз;
- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценностям
происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и
ответственности;
-инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучающиеся,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных
особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; -возрастосообразности:
проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с
учётом его возрастных и индивидуальных особенностей.

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач программы воспитания Лицея представлена в виде

инвариантных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение поставленных Лицеем
задач воспитания и соответствует направлениям осуществления воспитательной работы школы.

Инвариантные модули Вариативные модули

- Школьный урок
- Курсы внеурочной деятельности
- Классное руководство - Работа с родителями
- Самоуправление
- Профориентация

- Совет лицеистов
- Лицейские медиа
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- Предметно - пространственная среда
- Профилактика и безопасность
- Основные лицейские дела
- Внелицейские мероприятия
- Социальное партнерство

Инвариантные модули
Модуль «Школьный урок»

Реализация педагогами Лицея воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
• побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми
участниками образовательных отношений, принципы учебной дисциплины и самоорганизации,
соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль
обучающихся;
• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых
ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;
• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в
соответствии с календарным планом воспитательной работы;
• привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
событий, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией -
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки
своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;
• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, российского исторического сознания через:
-демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности;
-подбор соответствующих текстов для чтения, задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
-перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов;
-восприятие ценностей, анализа поступков людей, историй судеб;
-комментарии к происходящим в мире событиям;
• 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;
• применение на уроке интерактивных форм учебной работы обучающихся:
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, которые
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы
или работы в парах, которые учат лицеистов командной работе и взаимодействию с другими детьми;
способствует развитию критического мышления;
• освоение и использование новых IT-практик учителями и учениками, использование дистанционных
образовательных технологий обучения, открытых образовательных ресурсов в рамках урока
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях,
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мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн,
видеолекции, онлайн-конференции и др.), обеспечивающие современные активности обучающихся с
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, воспитывающие в
обучающихся личность, подходящую к делу творчески, исследующую мир;
• 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 обучающихся над их неуспевающими
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего лицеистам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, совместного составления плана
ликвидации академической задолженности по предметам;
• инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности лицеистов в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности,
исследовательских работ, что даст лицеистам 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.

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды
самостоятельной деятельности.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:

- вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для
своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые
формы поведения;
- поддержку в детских объединениях лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в целях обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий.

Модуль «Классное руководство»
Приоритетными задачами деятельности по классному руководству являются:

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации
межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого общения,
основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и
социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;
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2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на
принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и практической готовности
им следовать;
3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным явлениям
окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, деструктивным
сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред здоровью человека;
культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;
4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою
страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, включая
неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой
войны;
5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного
общества за счёт активной жизненной и социальной позиции, использования возможностей волонтёрского
движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ.
Условиями успешного решения обозначенных задач являются:
1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно - нравственного
воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики,
активного освоения успешных современных воспитательных практик, непрерывного развития
педагогической компетентности;
2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся с
использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства;
3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
повышение их педагогической компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности
детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, содержащих информацию, причиняющую
вред здоровью и развитию детей, поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, содействие
формированию ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;
4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области образования
посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива общеобразовательной организации,
органами социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.;
5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в
данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической
деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации
обучающихся, предусматривает:
Работу с классным коллективом:
• инициирование и поддержка участия класса в основных общелицейских делах, оказание необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• выработка совместно с лицеистами правил поведения класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в лицее;
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• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися
класса, 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 обучающимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе:

-совместное планирование и подведение итогов каждой четверти, года по разным направлениям
деятельности с целью проектирования целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного
коллектива;

- формирование традиций в классном коллективе, сплочение коллектива класса через:
• празднования в классе дней рождения обучающихся «День именинника», включающие в себя

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши;

• регулярные внутриклассные вечера, «огоньки», праздники, дающие каждому лицеисту
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
лицеистов, 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;

• классные часы целевой воспитательной тематической направленности и информационные часы,
уроки и линейки памяти, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в
городе, стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,
позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;

• здоровьесберегающие мероприятия «День Здоровья», походы, позволяющие получить опыт
безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

• игры и тренинги, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения,
предупреждающие стрессовые ситуации, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе,
лицее, позволяющие решать спорные вопросы;

• экскурсии: в рамках профориентации - на предприятия города, в целях эстетического и
гражданско-патриотического воспитания - в музеи, театры, выставки;
• педагогическое сопровождение ученического самоуправления в классе, детской социальной активности.
Индивидуальную работу с обучающимися:
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса: наблюдение; изучение личных дел
обучающихся, собеседование с учителями - предметниками, медицинским работником лицея;
использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий обучающихся,
интересов конкретной группы обучающихся или класса в целом, уровень тревожности обучающихся
класса; проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед, сбор информации об увлечениях
и интересах обучающихся и их родителей (законных представителей), чтобы найти вдохновителей для
организации интересных и полезных дел; создание ситуации выбора и успеха;
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением
обучающихся 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
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сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представителями)
обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - с психологом;
• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства), работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, испытывающими трудности по
отдельным предметам, работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для лицеиста, которую они совместно стараются решить через беседы, вовлечение
детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных
поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями (законными представителями);
• индивидуальная работа со лицеистами класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в
которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями
(законными представителями), с другими обучающимися класса; через включение в проводимые
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение
в классе.
Работу 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 обучающимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию
воспитательных влияний на лицеистов;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке:
- организация предметных недель;
- подготовка к предметным конкурсам и олимпиадам;
- сценические постановки;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле
обучения и воспитания детей.
Работу с родителями (законными представителями) обучающихся:
• регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом, работа в комплексной информационной системе АСУ РСО;
• помощь родителям (законным представителям) лицеистов в регулировании отношений между ними,
администрацией лицея и учителями-предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем
обучения и воспитания лицеистов;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
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• привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной
направленности, Всероссийского родительского собрания;
• привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение
семьи и лицея,
• анкетирование и тестирование родителей (законных представителей).

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
Лицея в данном вопросе, для повышения педагогической компетенции родителей (законных
представлений). Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся
являются:
-изучение семей и условий семейного воспитания,
-пропаганда психолого-педагогических знаний,
-активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом,
-дифференцированная и индивидуальная помощь родителям (законным представителям),
-обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания,
-вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами
учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную
деятельность,
-помощь родителям (законным представителям) и детям с ОВЗ.

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности: на групповом уровне:
участие родителей (законных представителей) в управлении школой:
• родительский комитет Лицея, участвующий в управлении лицеем и решении вопросов воспитания и
социализации их детей;
вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в образовательный процесс:
• классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные особенности детей,
раскрывается накопленный опыт семейного воспитания;
• декада «Территория открытых возможностей», во время которой родители (законные представители)
могут посещать учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в лицее;
повышение психолого—педагогической компетентности родителей (законных представителей) лицеистов:
• тематические родительские собрания (в том числе по инициативе родителей), на которых обсуждаются
вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей
(законных представителей) с детьми; родители (законные представители) могут получать советы по
вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей
традиционных российских религий, сотрудников правоохранительных органов, обмениваться опытом;
• семейные клубы, родительские гостиные, предоставляющие родителям (законным представителям),
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных
вопросов воспитания;
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• своевременное информирование родителей (законных представителей) по вопросам успеваемости их детей
и прохождении программ по различным предметам в системе АСУ РСО;
• поддерживание связи с родителями (законными представителями) через размещение информации на
страницах сайта лицея; родительские форумы на информационных ресурсах Лицея, интернет-сообществ,
группы с участием педагогов, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных
представителей) вопросы, координируется совместная деятельность;
на индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных
ситуаций;
• участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении общешлицейских и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей
(законных представителей);
• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей
целевое взаимодействие с их законными представителями.

Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), служащие развитию
родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование.

Приоритетная форма организации работы с родителями (законными представителями) - вовлечение
родителей (законных представителей) в событийное пространство жизни лицея через совместную
деятельность родителей (законных представителей) и обучающихся.
Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
лицеистам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что
готовит их к взрослой жизни. Деятельность органов самоуправления и детских общественных объединений
существенным образом зависит от задач, которые определяют лицеисты вместе с педагогами. Объединяет
одно - деятельный подход к структуре органов управления. Педагоги лицея и обучающиеся включаются в
реальные управленческие отношения, создается обстановка взаимной ответственности и взаимного
доверия.

Поскольку обучающимся подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: на
уровне лицея:
• через деятельность Совета лицея, объединяющего представителей классов для облегчения
распространения значимой для лицеистов информации и получения обратной связи от классных
коллективов;
• через участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и
реализации программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной
деятельности в общеобразовательной организации;
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• через деятельность созданного из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой психологом
лицея Службы школы примирения по урегулированию конфликтных ситуаций в лицее;
на уровне классов:
• через деятельность активов классов, отвечающих за различные направления работы класса;
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров,
представляющих интересы класса в общелицейских делах и призванных координировать его работу с
работой общелицейских органов самоуправления и классных руководителей;
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы,
экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников
ответственных должностей;
на индивидуальном уровне:
• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общелицейских и
внутриклассных дел;
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профориентация» включает в

себя профессиональное просвещение лицеистов; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб лицеистов.

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить обучающегося к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего;
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых
необходимо принять решение, занять определенную позицию);
• предметные декады, расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной
деятельности; об особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;
• экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места работы родителей (законных
представителей) обучающихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями (том
числе в on-line режиме), дающие обучающимся представление о профессиях и условиях работы на данном
предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на данное
предприятие;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;
• организацию на базе Лицея профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации,
где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике,
попробовать свои силы в той или иной профессии, развить
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соответствующие навыки;
• совместное с педагогами изучение Интернет - ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и
направлениям образования, участие в реализации всероссийского проекта по ранней профессиональной
ориентации обучающихся «Билет в будущее»;
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр
лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение открытых уроков
(ПРОеКТОриЯ);
• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей)
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
• освоение лицеистатами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную
образовательную программу лицея, в рамках курсов внеурочной деятельности, дополнительного
образования.

Модуль «Предметно-пространственная среда»
Окружающая ребенка предметно-пространственная 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 лицея. Воспитывающее влияние на ребенка
осуществляется через такие формы работы с предметнопространственной средой Лицея как:
• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Лицей государственной символикой
Российской Федерации, Самарской области, города Самара (флаг, герб);
• организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации;
• размещение карт России, Самарской области, города Самара с изображениями значимых культурных
объектов местности, Самарского региона, России;
• размещение портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки,
производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;
• изготовление, размещение, обновление художественных изображений природы России, Самарского
региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;
• оформление и обновление информационного пространства (центрального экрана, стендов), содержащего
в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического,
духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и
обучающихся и т. п.;
• разработка и популяризация символики Лицея (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся
и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;
• подготовка 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 Лицее, доступных и безопасных
рекреационных зон, озеленение территории при Лицее;
• разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых
площадок, зон активного и тихого отдыха;
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• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена,
на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего
использования свои книги, брать для чтения другие;
• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями
(законными представителями) по благоустройству, оформлению лицейских аудиторий, территории Лицея;
• разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание
обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе Лицея, актуальных
вопросах профилактики и безопасности;
• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных лицейских событий
(праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.).

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с
особыми образовательными потребностями.

Модуль «Профилактика и безопасность»

Задачей данного модуля является организация работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, суицидального поведения, формирование законопослушного
поведения и здорового образа жизни.

Целью профилактической работы Лицея является создание условий для формирования и поддержки
безопасной и комфортной среды, для совершенствования существующей системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних, для позитивной социализации обучающихся, предотвращения
социально-негативных явлений, повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся.

Основные задачи деятельности Лицея по профилактике социально-негативных явлений:
- обеспечить выполнение закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в образовательном учреждении»;
- организовать деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми необходима
индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона;
-проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий, в том числе экстремистских проявлений, совершенных
несовершеннолетними и подростками;
- проводить работу по профилактике аутодеструктивного, суицидального поведения;
- проводить работу по формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни:
профилактика социально-опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекция и др.), профилактика
зависимого поведения (химической и нехимической зависимости), развитие навыков безопасного
поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, общественном
транспорте); интернет-безопасность, проведение мероприятий по предупреждению травматизма
обучающихся, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма;
- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - педагогическую
реабилитацию обучающихся, находящихся в социально - опасном положении;
- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.
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Внелицейский уровень:
-участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятиях и акциях
Всероссийского, областного и муниципального уровней.
-участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
На уровне Лицея:
- организация деятельности педагогического коллектива по созданию в лицее 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 др.);
-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и т. д.);
-разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с девиантными
обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;
-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической
направленности социальных и природных рисков в лицее и в социокультурном окружении с педагогами,
родителями (законными представителями), социальными партнёрами (антинаркотические,
антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 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 т. д.);
-организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по
развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому
давлению;
- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной
девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения,
творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной,
художественной и др.);
-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения,
влияния в лицее маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной
направленности, с агрессивным поведением и др.);
-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной
психологопедагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, обучающиеся с ОВЗ и т. д.);
-беседы, дискуссии, диспуты в рамках программ учебных предметов, программ внеурочной деятельности;
- организация работы спортивных секций;
- проведение правовой декады;
- организация работы правовой онлайн - школы для подростков;
- организация работы Совета профилактики;
- организация работы лицейской Службы примирения;
- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей), учителей-
предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков.
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На уровне класса:
- проведение правовых игр;
- организация работы киноклуба с дискуссионными формами работы;
- тематические классные часы, тренинги, дискуссии, интерактивные беседы, диспуты;
- выявление несовершеннолетних и подростков с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в
социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социальнопедагогическая);
- привлечение родителей (законных представителей) к проведению внеклассных мероприятий;
- привлечение родителей (законных представителей) к осуществлению правопорядка во время проведения
культурно-массовых мероприятий;
-психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей), учителей-
предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков.
На индивидуальном уровне
-индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка;
-индивидуальные профилактические беседы с подростками;
-вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию социальных проектов;
-вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации
занятости в свободное время.

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в содействии
сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути.

Модуль «Основные лицейские дела»
Основные лицейские дела - это главные традиционные общелицейские дела, в которых принимает

участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и
значимых для лицеистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Основные
лицейские дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение
основных лицейских дел в жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания,
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Реализация воспитательного потенциала основных лицейских дел предусматривает:
на уровне лицея:
• общелицейские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.
п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в
которых участвуют все классы: День Матери, День Победы, День Учителя и др.;
- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире:
акции: «Бессмертный полк», «Письмо ветерану» и др.;
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень
образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе:
«Переходим в пятый класс»;
- День награждения «Звездный путь» лицеистов и педагогов за активное участие в жизни лицея, защиту
чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея (это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
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чувства доверия и уважения друг к другу);
• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том
числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой и др. направленности, ориентированные на преобразование окружающего лицей
социума: экологический проект «Экоспутник», акция «Лицейский гектар», трудовые десанты «Чистый
город»;
-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные
состязания, праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями,
которые открывают возможности для творческой самореализации лицеистов и включают их в деятельную
заботу об окружающих; -разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой,
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;
- предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки,
викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных учебных
действий и повышением интереса к обучению в целом;
- цикл дел, посвящённых Дню Победы (возложение цветов к Вечному огню, классные часы, выставки
рисунков «Я помню, я горжусь...», конкурс чтецов «Строки, опаленные войной...», уроки мужества),
направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам;
- участие в мероприятиях Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего»;
- День Знаний - традиционный общелицейский праздник начала нового учебного года, представляющий
собой праздничный концерт, подготовленный силами всех участников образовательного процесса; особое
значение этот день имеет для обучающихся 1 -х и 11 -х классов, закрепляя идею наставничества, передачи
традиций, разновозрастных межличностных отношений в лицейском коллективе;
-Неделя науки - традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки для обучающихся 1-11
классов, педагогов, родителей (законных представителей);
-День солидарности в борьбе с терроризмом - цикл мероприятий (классные часы, выставки детских
рисунков, уроки мужества), направленных на формирование толерантности, профилактику
межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также
ознакомление обучающихся с основными правилами безопасного поведения;
на уровне классов:
-выбор и делегирование представителей классов в общелицейские советы дел, ответственных за
подготовку общелицейских дел;
-участие классов в реализации общелицейских дел;
-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских дел, участие представителей
классов в итоговом анализе проведенных дел;
-проведение традиционных дел в классах: День матери, Новый год, День именинника, окончание ученого
года;
на индивидуальном уровне:
-вовлечение по возможности каждого ребенка в дела лицея 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.;
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- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и
анализа общелицейских дел;
-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа общелицейских дел, за
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими лицеистами, 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 общелицейском деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внелицейских мероприятий предусматривает:

• внелицейские мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами лицея;
• внелицейские тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами
по изучаемым в лицее учебным предметам, курсам, модулям;
• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.),
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке
мероприятия: выездные экскурсии в музеи города Самара, на театральные спектакли самарских театров, на
представления в цирк, посещение кинотеатров Самары;
• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции,
слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями)
обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны и др.);
• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями,
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта (совершаются
экскурсионные поездки в Волгоград, Санкт- Петербург, Москву, Тарханы, Казань и др. города РФ).

Экскурсии, походы помогают лицеисту расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внелицейских ситуациях.
На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда,
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию
своего времени, сил, имущества.

К реализации модуля активно привлекаются социальные партнеры из числа выпускников лицея и
родителей (законных представителей) обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение - педагоги,
обучающиеся, родители (законные представители), социальные партнёры
- решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой Родины и воспитанию
патриотизма.

Модуль «Социальное партнёрство»
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства Лицея предусматривает: на уровне
лицея:
• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные,
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);
• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий,
внелицейских мероприятий соответствующей тематической направленности;
• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внелицейских мероприятий,
акций воспитательной направленности;
• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда
приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы,
касающиеся жизни лицея, города, региона, страны;
• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д.
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума,
позитивное воздействие на социальное окружение;
на уровне классов:
-классные часы, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни лицея,
муниципального образования, региона, страны, включение социальных партнеров в проект «Разговоры о
важном»; на индивидуальном уровне:
-вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общелицейских и
внутриклассных мероприятий с привлечением социальных партнеров.

Лицеем в рамках данного направления запланировано продолжение активного сотрудничества с
Научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего», ведущими вузами
Самарского региона, благотворительными фондами, организациями экологической направленности.

Вариативные модули
Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе лицея детское общественное объединение - это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017)
«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении
осуществляется через:
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических
процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения;
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, лицею, обществу в
целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение
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сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь,
оказываемая лицеистами пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы; участие
лицеистов в работе на прилегающей к лицею территории и другие;
• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой
которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет
собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского
общественного объединения, его руководителем, лицеистами, не являющимися членами данного
объединения;
• клубные встречи (формальные, неформальные) членов детского общественного объединения для
обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в лицее и микрорайоне, совместного
пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;
• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности
детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр,
квестов, театрализаций и т.п.);
• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички
детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения,
проведения традиционных огоньков-формы коллективного анализа проводимых детским объединением
дел);
• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием лицеистов в
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью
лицеистов.

В Лицее действуют следующие детские общественные объединения:
• «Юные инспектора дорожного движения» (1-11 классы)

Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются:
-снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в Самарской области; -воспитание
законопослушных участников дорожного движения, чувства коллективизма, дисциплинированности,
ответственности за свои поступки;
-пропаганда здорового образа жизни;
-активизация деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ);
-организация активного досуга детей и подростков во внеучебное время;
-создание условий для широкого привлечения обучающихся лицея к пропаганде безопасного поведения
детей на дорогах и улицах;
-профессиональная ориентация на службу в органах ГИБДД и работу водителем;
-создание условий для правового и гражданского воспитания обучающихся.

Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД:
-широкое привлечение лицеистов к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; -углубленное
изучение и закрепление знаний ПДД;
-овладение навыками работы по пропаганде ПДД;
-овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;
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-овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП;
-овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда.

Для этого используются следующие формы работы: на
внелицейском уровне:
-участие в городских акциях «Безопасный путь домой», «Внимание - Дети!», «Стань заметнее на дороге»,
акции «Береги меня, водитель!», посвященного Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий (раздача листовок);
-участие в городских конкурсах: окружной этап областного конкурса агитбригад юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо», окружной этап областного конкурса литературных работ
«Добрая дорога детства», окружной этап областного конкурса детских газет и журналов «Улицы,
транспорт и мы», окружной этап областного конкурса фоторабот «Внимание - дорога!».
на уровне лицея:
-участие в организации и проведении мероприятий лицея;
-организация и проведение подвижных перемен и флешмобов;
-подготовка агитбригад по безопасности дорожного движения;
на уровне класса:
-участие в организации и проведении внутриклассных мероприятий, в классных часах; на
индивидуальном уровне:
-формирование навыков безопасного поведения на дороге, здоровьесбережения.

• «Дружина юных пожарных» (1-11 классы)
Основные задачи ДЮП:
-оказание помощи в воспитании чувства личной ответственности за сохранность жизни и здоровья людей,
материальных ценностей от пожаров;
-противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-профилактическая работа среди детей, подростков и
молодежи;
-создание у обучающихся готовности к эвакуации, к тушению огня первичными средствами тушения и
умению ориентироваться в горящей комнате;
-повышение образовательного уровня детей, подростков и участие их в обеспечении пожарной
безопасности;
-активное содействие школе в воспитании обучающихся, выработке у школьников активной жизненной
позиции;
-умение оказания первой помощи пострадавшим при пожаре;
-способствовать развитию интереса к профессии пожарного.

Для этого используются следующие формы работы: на
внелицейском уровне:
-посещение пожарно-технических заведений, центров противопожарной пропаганды и агитации, выставок,
памятных мест, связанных с героическим прошлым и настоящим пожарной охраны; -ознакомление с
пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, системами противопожарной защиты
(наружным и внутренним противопожарным водопроводом, системами автоматического обнаружения и
тушения пожара);
на уровне лицея:
-проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту;
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-организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны, мастерами
пожарно-прикладного спорта;
-организация шефской работы членов ДЮП среди обучающихся младших классов, а также детей в
дошкольных учреждениях;
-обучение членов ДЮП основам пожарной профилактики, порядку действий при пожаре и использования
первичных средств пожаротушения, а также правилам техники безопасности в пожарной охране; на уровне
класса:
-тематические классные часы «Правила пожарной безопасности дома», «ППБ в школе», «Спички детям не
игрушки», викторины «Азбука пожара», «Огонь. Враг или друг», конкурс рисунков «Береги природу от
пожара». на индивидуальном уровне:
-физическое развитие детей и привитие им психологической устойчивости к действиям в экстремальных
условиях пожара;
-приобщение детей к пропагандистской и агитационно-массовой работе (проведение конкурсов, олимпиад,
викторин, кинолекториев, выставок детского творчества) противопожарной направленности.

Модуль «Лицейкие медиа»
Цель лицейских медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств распространения

текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры лицеистов, формирование
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.
Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
-лицейский медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение лицейских праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров;
-лицейская интернет-группа - разновозрастное сообщество лицеистов и педагогов, поддерживающее
интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
лицея в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к лицею,
информационного продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями (законными представителями) открыто обсуждаются значимые
для лицея вопросы;
-лицейская киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж
познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое,
эстетическое, патриотическое просвещение аудитории.

Помимо приобретения обучающимися навыков литературного творчества, журналистской работы, при
работе с лицейскими медиа создается уникальная творческая обучающая среда, которая стимулирует
интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных способностей, активно мобилизует их
творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее профессиональные умения и навыки
в литературном творчестве, дизайне, компьютерных технологиях, развивает коммуникативные
способности.

2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у обучающихся активной жизненной
позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной
деятельности, организуемой в воспитательных целях). Система поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся в лицеее строится на следующих принципах:
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры
награждения в присутствии значительного числа лицеистов);
- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея, специфической символике,
выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование
порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно
длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и
коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между лицеистами, получившими награду и не получившими ее);
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
являются рейтинг, формирование портфолио и т.п. Рейтинг как способ организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических
коллективов и отдельных лицеистов. Формирование портфолио в качестве способа организации
поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся -
деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные
письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады,
статьи, чертежи или фото изделий и т.д.), портфолио может иметь смешанный характер.

Важным условием социализации обучающегося является формирование адекватной самооценки,
создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся другими участниками образовательных
отношений. Обеспечению этих условий способствуют: проведение предметных олимпиад; работа с
одаренными детьми; участие обучающихся в интеллектуальных играх; научно-практической конференции.

В школе существуют следующие традиции:
-вручение благодарственных писем родителям (законным представителям) наиболее активных
обучающихся по итогам года, в которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие,
спортивные достижения, его социальная активность, вклад в успехи класса и лицея; -торжественное
построение обучающихся и награждение на общелицейской линейке «Звездный путь» по итогам года
грамотами, медалями, подарками за творческие успехи, спортивные достижения, активное участие в жизни
лицея.
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Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на сайте лицея, а также на
информационных стендах лицея.

2.3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой Лицеем воспитательной работы осуществляется по выбранным лицеем

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их
решения. Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами лицея (учителей,
родителей (законных представителей), учеников) с привлечением (при необходимости и по
самостоятельному решению администрации лицея) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательного процесса в
лицее, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не
количественных показателей, а качественных - таких, как содержание и разнообразие деятельности,
характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого самоанализа, ориентирующий экспертов на
использование результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это
результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. Основные направления анализа
организуемого в лицее воспитательного процесса:
• результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного
развития обучающихся каждого класса:
-положительная динамика - увеличение значений показателей социализации и воспитания обучающихся на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностического);
-инертность положительной динамики - отсутствие положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей социализации и воспитания обучающихся на интерпретационном
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа;
-устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах
исследования.

Устойчивость исследуемых показателей является одной из характеристик положительной динамики
процесса воспитания и социализации обучающихся. Причиной инертности положительной динамики и
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся
является несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным
особенностям развития личности, формальное отношение преподавателей и неблагоприятный
психологический климат.
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития лицеистов
является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития лицеистов удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем
далее предстоит работать педагогическому коллективу.
• состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых Критерием, на основе

которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями и родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с деятельностью лицея.
Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной деятельности детей и
взрослых являются беседы с лицеистами и их родителями (законными представителями), педагогами,
лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование, диагностика
педагогическими методиками. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. Внимание при этом
сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых основных общелицейских дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в лицее ученического самоуправления;
-качеством организации функционирующих на базе лицея детских общественных объединений;
- качеством организуемой в лицее работе по профориентации;
- качеством организуемой в лицее работе по профилактике и безопасности;
- качеством взаимодействия лицея и семей лицеистов;
- качеством организации предметно-пространственной среды лицея;
- качеством взаимодействия лицея с социальными партнерами;
- качеством работы лицейских медиа.
• управление воспитательным процессом в лицее
(имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических документах, регулирующих
воспитательный процесс в лицее, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей
ответственности; создаются ли администрацией лицея условия для профессионального роста педагогов в
сфере воспитания; поощряются ли педагоги лицея за хорошую воспитательную работу со лицеистами).
• ресурсное обеспечение воспитательного процесса в лицее (в каких материальных, кадровых,
информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается
лицей, с учетом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у лицея ресурсы используются
недостаточно; какие нуждаются в обновлении).

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками педагогической
диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную процедуру,
направленную на выявление уровня воспитанности обучающегося и развития детского коллектива.
Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства
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оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных
результатов разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные
в таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности:

Результаты
реализации
Программы

Критерии анализа и
оценки

Показатели анализа и
оценки

Методики изучения и
анализа

Продуктивность
деятельности

Уровень развития
ребенка

Степень развития
социальных качеств

Методика оценки развития
социальных качеств
школьника (Н.И. Монахов)

Уровень развития
коллектива

Отношения между
обучающимися

Методика изучения
сплоченности ученического
коллектива (Л.М. Фридман,
Т.А. Пушкина, И.А.
Каплунович) Методика
«Какой у нас коллектив»
(разработана А.Н.
Лутошкиным)

Уровень развития
самоуправления

Методика выявления уровня
развития самоуправления в
ученическом коллективе
(Л.И. Гриценко) Методика
определения уровня
развития ученического
самоуправления (М.И.
Рожкова)

Чувство
удовлетворения детей и
взрослых процессом и
результатами
воспитания и
жизнедеятельностью в
лицее

Удовлетворенность
детей и взрослых
процессом и
результатами
воспитания и
жизнедеятельностью в
лицее

Удовлетворенность
обучающихся
лицейской жизнью

Методика изучения
удовлетворенности
учащихся школьной жизнью
(разработана А.А.
Андреевым) Методика
оценки школьной
социальнопсихологической
комфортности (разработана
А.А. Андреевым)

Удовлетворенность
родителей (законных
представителей)
работой лицея

Методика изучения
удовлетворенности
родителей (законных
представителей)
жизнедеятельностью школы
(разработана
А.А.Андреевым) Методика
изучения удовлетворенности
родителей (законных
представителей) работой
школы (разработана Е.Н.
Степановым)
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Методика «Анализ
воспитательной работы
глазами родителей
(законных представителей)
обучающихся» (Нечаев МП.)

Удовлетворенность
педагогов
жизнедеятельностью в
лицее и результатами
процесса воспитания
детей

Методика изучения
удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью школы
(разработана Е.Н.
Степановым)
Анкета «Ваше мнение»
(составлена И.А.
Забуслаевой)

Критерии оценки эффективности результатов реализации модулей воспитательного процесса:___________

Название модуля Показатели Метод мониторинга
Классное

руководство
Качество воспитательной работы классных
руководителей, качество совместной
деятельности классных руководителей и их
классов, использование эффективных форм
взаимодействия с родительской
общественностью

Динамика показателей отчёта
классного руководителя по
установленной форме, анкетирование
«Удовлетворённость обучающихся,
родителей (законных
представителей)»

Школьный урок Качество реализации личностно
развивающего потенциала уроков

Анализ активности обучающихся на
уроке, анализ применения на уроке
интерактивных форм работы
обучающихся, ВШК

Курсы
внеурочной
деятельности

Качество организуемой в лицее внеурочной
деятельности

Динамика результатов внеурочной
деятельности (творческие отчёты,
участие в соревнованиях, конкурсах,
конференциях), анкетирование
обучающихся и их родителей
(законных представителей)
удовлетворенностью курсами
внеурочной деятельности

Работа с родителями Качество взаимодействия лицея и семей
обучающихся

Анализ охвата работы с родителями
(законными представителями) и
результативность проведенных
совместных мероприятий

Самоуправление Качество существующего в классе детского
самоуправления:

Анализ продуктивной деятельности в
классе,
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-объем, качество работы, проделанной
органами ученического самоуправления;
-инициативность и авторитетность органов
самоуправления в детской среде;
- заинтересованность детей в
представительстве класса, защите чести
учреждения на более высоком уровне.

педагогическое наблюдение,
анкетирование, тестирование

Основные
общелицейские
дела

Качество проводимых мероприятий Анализ результатов проводимых
мероприятий, анкетирование
обучающихся, родителей (законных
представителей)

Детские
общественные
организации

Качество нормативно-правовой базы,
информационно-методического
обеспечения,
-наличие собственных разработок; -связь с
общественностью, другими объединениями,
организациями, органами власти,

-динамика количественного состава

Изучение документации,
анкетирование

Профилактика и
безопасность

-положительная динамика изменения
количества лицеистов, состоящих на учёте;
- уменьшение количества детей «группы
риска»,
- уменьшение количества причин, по
которым дети попадают в «группу риска»;
-изменения в динамике численности
обучающихся, воспитанников,
употребляющих ПАВ;
-положительная динамика, обучающихся,
занимающихся в спортивных секциях,
клубах;
- положительная динамика
обучающихся-добровольцев, участвующих в
пропаганде ЗОЖ

-проведение анкетирования, опросов
участников (обучающихся, родителей
(законных представителей)) с целью
отслеживания эффективности,
проводимых мероприятий, динамики
осознания проблемы и отношения к
ней, уровня и степени добровольной
вовлечённости родителей (законных
представителей) и обучающихся в
мероприятия (методика «Шкала
наблюдений» за личностными
особенностями обучающихся,
которые могут стать факторами риска
употребления ПАВ (Н.И Цыганкова,
О.В. Эрлих))

Внешкольные

мероприятия
-положительная динамика охвата детей;
-качество проведенных экскурсий, походов,
экспедиций

-анализ динамики охвата детей и
результативности проведенных
экскурсий, походов
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Профориентация -уровень заинтересованности обучающихся в
самостоятельном выборе профессии

-наблюдения, беседы с
обучающимися и их родителями
(законными представителями), карты
интересов, анкетирование,
мониторинг

Предметно
пространственная
среда

-соответствие оформления интерьера
помещений лицея типу ОО;
-своевременность и регулярность
оформления стен лицея сменяющимися
экспозициями;

-положительная динамика участия
обучающихся, классов в конкурсах на
оформление кабинетов, помещений лицея

-информация о наличии
функциональных зон активного и
тихого отдыха в свободном
пространстве лицея;
-анализ проводимых конкурсов

Лицейские медиа -качество работы лицейских СМИ -наличие трансляций воспитательной
практики

Итогом самоанализа организуемого в лицее воспитательного процесса является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это
управленческих решений. Самоанализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год
обсуждается на МО классных руководителей, на педагогическом совете Лицея.

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ
Программа коррекционной работы (ПКР) Лицея является неотъемлемым структурным компонентом

основной образовательной программы лицея. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в
обучении и социализации.

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществление
индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и
социализации в освоении программы основного общего образования, их социальную адаптацию и
личностное самоопределение.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
■выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности личности,
профессиональных склонностей;
■систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной
деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг
динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий;
■успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования,
достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и
личностных результатов.

Программа коррекционной работы содержит:
■план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программы основного
общего образования;
■описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, учебные
пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;
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■описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;
■перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);
■планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера
имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и
особенностей образовательного процесса в лицее.

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного
психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями
образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей
обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и
успешной социализации.

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с
применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию
индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы
основного общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы
устанавливается самостоятельно лицеем. Объем помощи, направления и содержание
коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения
психолого-педагогического консилиума лицея (ППк) и психолого-медико- педагогической комиссии
(ПМПК) при наличии.

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной
помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации
сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является
психолого-педагогический консилиум лицея.

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие
разделы:
- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.
- Перечень и содержание направлений работы.
- Механизмы реализации программы.
- Условия реализации программы.
- Планируемые результаты реализации программы.

2.4.1. Цели, задачи и принципы программы коррекционной работы
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся
нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности,
развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы
(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное,
информационно-просветительское).

Задачи программы:
■определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в
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обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
■определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения
основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития
личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;
■разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих
образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с
учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;
■реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся (в
соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);
■реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной
ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
■обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с
обучающимися с трудностями в обучении и социализации;
■осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: Преемственность.
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального
общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных программ основного
общего образования, необходимых лицеистам с трудностями в обучении и социализации для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы основного общего образования: программой формирования универсальных учебных действий,
программой воспитания обучающихся.
Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. Непрерывность.
Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи
до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
обучающимися, имеющими различные трудности в обучении и социализации. Комплексность и
системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции
трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в
решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер
преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог,
учитель-логопед, социальный педагог).

2.4.2. Перечень и содержание направлений коррекционной работы
Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности лицея. Данные направления
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отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с
трудностями в обучении и социализации.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
• выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и
социализации при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического
(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях
лицея;
• определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с трудностями в
обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей
обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
• изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся;
• системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необходимых
условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с трудностями
в обучении и социализации;
• мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего образования,
включая программу коррекционной работы.
Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:
• реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного
процесса;
• разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ;
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с
образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и
коммуникативной сфер;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения
самостоятельности;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками;
• организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательных
программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в
коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей;
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• психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психологического
здоровья обучающихся;
• психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень
основного общего образования;
• психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих
повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образовательных
отношений, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении и
социализации;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приемов работы;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному
выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает:
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений
— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса;
• проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в
соответствии со следующими тематическими разделами:
• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и
деятельности;
• мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование
социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой
личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума;
• мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности,
расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок,
способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
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• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие различных
навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;
• мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;
• мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
• мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью.

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами
(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным
коррекционно-развивающим программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется по
программам дополнительного образования разной направленности (художественноэстетическая,
оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и
социальной адаптации.

2.4.3. Механизмы реализации программы коррекционной работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение

коррекционноразвивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и
социализации в лицее, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставляются
результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется)
фонд методических рекомендаций.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся,
организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и
ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к
условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуальноориентированной работы могут быть
представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;
проводится обсуждение хода реализации программы на консилиумах, методических объединениях групп
педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение.

Для реализации ПКР в лицее создана служба комплексного психолого-педагогического и социального
сопровождения и поддержки обучающихся.

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами лицея (педагогом-психологом,
социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами
лицея, а также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея, представителей администрации и родителей
(законных представителей).

Взаимодействие специалистов лицея обеспечивает системное сопровождение обучающихся
специалистами различного профиля в образовательном процессе.

Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения
лицея, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их
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родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутрилицейской формой организации
сопровождения лицеистов с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы
которой разрабатывается лицеем самостоятельно и утверждается локальным актом.

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и оказание
им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов,
приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой
развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в
рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется лицеем
совместно с другими образовательными и иными организациями и самостоятельно (при наличии
соответствующих ресурсов).

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы распределяются зоны ответственности
между учителями и разными специалистами, описываются условия для их координации (план
обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные
коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся
на ППк лицея, методических объединениях рабочих групп и др.

2.4.3. Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагоги ческое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность
учебно-воспитательного процесса);
- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных
потребностей обучающихся;
- соблюдение комфортного психо-эмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности;
- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе
планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного
опыта, социальных контактов с другими людьми;
- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их
социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет
расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства;
- обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся);
- использование специальных методов, приемов, средств обучения;
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- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При
необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных
адаптированными основными образовательными программами основного общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или
другие виды профессиональной подготовки.

Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Работники лицея, занимающиеся
решением вопросов образования лицеистов с трудностями в обучении и социализации, обеспечиваются на
постоянной основе подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации. Они имеют четкое
представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с трудностями в
обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных
потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса.
Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической
базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду лицея, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
лицея и организацию их пребывания и обучения. Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды и
на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий. Создана система широкого доступа обучающихся,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, имеющим в наличие методические пособия и рекомендации по
всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей
образовательной среды:
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- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности
организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся
с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; -способствующей
достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и
открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и определяются
индивидуальными программами развития обучающихся.

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные
результаты.

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных
особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и
конструктивное общение.

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей;
подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных
категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений,
учетом собственных достижений обучающегося (на основе портфолио).

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы
специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и
выражается в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная
динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие рамки

организации образовательной деятельности Лицея, организационные механизмы и условия реализации
программы основного общего образования и включает:
- учебный план;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности;
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- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС.

3.1. Учебный план основного общего образования Лицея

Учебный план - документ, который определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое
на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным
годам; фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; формы промежуточной
аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»).

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации,
а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе
русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации.

Целью реализации учебного плана Лицея является обеспечение реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, дальнейшее
совершенствование образовательного процесса, обеспечение вариативности образовательного процесса,
сохранение единого образовательного пространства, а также выполнение санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требований к условиям обучения лицеистов и сохранение их здоровья.

Задачами, через которые обеспечивается выполнение стандарта, являются:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, формирование
и развитие универсальных учебных действий, компетенций и компетентностей;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного
процесса, взаимодействия всех его участников.

Ожидаемые результаты:
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и
готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному
выбору;
- создание условий для дифференциации обучения обучающихся, учитывающих их образовательные
потребности;
- формирование компетентностей, необходимых для продолжения самообразования и обеспечения
конкурентоспособности на рынке труда;
- развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных областях творческой
деятельности в течение всего периода обучения;
- развитие способностей каждого ученика;
- формирование физически, психически и социально здоровой личности;
- обеспечение гражданского становления личности, формирование ее ценностных ориентаций, мотивации
к здоровому образу жизни;
- обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся.
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Особенности и специфика образовательного процесса в Лицее заключается в реализации
преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, программ внеурочной деятельности различной направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Образовательный процесс в Лицее осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных

программ общего образования: уровень - основное общее образование. Основное общее образование
является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального
образования.

Вариативность содержания образовательного процесса реализуется через возможность формирования
программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком.

Режим функционирования устанавливается в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, Уставом лицея. Продолжительность
учебного года в 5-9-х классах - 34 недели, начало - 1 рабочий день сентября, окончание - последний
рабочий день августа. Учебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг от друга
каникулами. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель.

Обучение в Лицее организовано по графику шестидневной рабочей недели в 5-9 классах, в режиме
Школы полного дня с 8.00 до 17.00, обучение ведется только в первую смену во всех классах.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям действующих СанПиН: 5
классы - 32 часа; 6 классы - 33 часа; 7 классы - 35 часов; 8 классы - 36 часов; 9 классы
- 36 часов.

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для отдыха и питания
обучающихся. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Внеурочные
занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

Для детей с особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья)
созданы условия для реализации программ индивидуального обучения как в лицее, так и на дому.

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим
условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме.

В условиях угрозы распространения вирусной, коронавирусной (COVID-19), инфекций для успешной
реализации учебного плана возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам основного общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм очного и электронного
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует требованиям действующих СанПиН,
затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в 5
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классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч в день, в 9 классах - 3,5 часов в день. Школой осуществляется
координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в
соответствии с санитарными нормами.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана:
Изучение учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных

отношений, учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в действующий
Федеральный перечень.

Особенности учебного плана:
Учебный план основного общего образования Лицея реализуется в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного Приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021г. N 287 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных для всех
имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть включает в себя следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика», «География», «История»,
«Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Обучение в Лицее ведется на русском языке, поэтому изучение родного языка и родной литературы из
числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется при наличии возможностей лицея и по заявлению обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся. Для большинства обучающихся русский язык
является родным. Заявление от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
на изучение иного (не русского) родного языка не поступало.

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия»,
«Вероятность и статистика».

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», обеспечивающая

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности, является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ
начальной школы.
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В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные
планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание
учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных
планов может быть организована, в том числе, с помощью дистанционных образовательных технологий.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных
интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также
учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, распределено с учетом целей и задач лицея, а так же
для более эффективной подготовки к Государственной итоговой аттестации обучающихся:
• для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части учебного плана, в том числе на углубленном уровне;
• для введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений;
• для выполнения программ по предметам.

Деление классов на группы
Деление классов на группы предусмотрено по предметам иностранный язык, информатика, технология,

при наполняемости классов 25 человек и более.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по

итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным
графиком и утверждаются приказом по лицею. Классы, перечень предметов, формы и сроки
промежуточной аттестации определяются в соответствии с действующим в лицее положением «О формах,
порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»,
решением педагогического совета и утверждаются директором лицея. К промежуточной аттестации
допускаются все обучающиеся. Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и
возможностями. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные.

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками,
утвержденными Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации на данный учебный год,
согласно документам, регламентирующим порядок проведения государственной итоговой аттестации на
данный учебный год.

Учебный план для V- IX классов (очная форма обучения)
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык 5 6 4 3 3 21
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Русский язык и
литература

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

3 3 3 3 3 15

Математика и
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Вероятность и статистика 1 1 1 3
Информатика 1 1 1 3

Общественнонаучные
предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные
предметы

Биология 1 1 1 2 2 7
Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 1 8
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 1 2

Основы
духовнонравственной
культуры народов
России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1 1 2

Итого 28 30 31 32 33 154

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

4 3 4 4 3 18

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172

Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в год
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

102 102 102 102 102 510

Математика и
информатика

Математика 170 170 204 204 204 952
Информатика 34 34 34 102

Общественнонаучные
предметы

История 68 68 68 68 102 374
Обществознание 34 34 34 34 136
География 34 34 68 68 68 272

Естественнонаучны е
предметы

Биология 34 34 34+34 68 68 238+34
Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136

Искусство Музыка 34 34 34 34 136
Изобразительное
искусство

34 34 34 102

Технология Технология 68 68 68 34 34 272
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Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

102 102 102 102 102 510

Основы
безопасности
жизнедеятельности

34 34 68

Основы
духовнонравственной
культуры народов
России

Основы
духовнонравственной
культуры народов
России

34 34 68

Итого 952 1020 1054 1088 1122 5236

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

136 102 136 136 102 748

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848

Ежегодный учебный план утверждается приказом директора лицея на начало каждого учебного года как
приложение к ООП ООО Лицея, размещается на сайте лицея.

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график составлен Лицеем с учетом мнений участников образовательных

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность
учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных
аттестаций.

При составлении календарного учебного графика учитывалась четвертная система организации
учебного года.

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), ФГОС ООО, с учетом требований
действующих СанПиН и мнения участников образовательных отношений.

Продолжительность учебного года в Лицее: начало учебного года - первый рабочий день сентября,
окончание образовательного процесса - 25 мая, окончание учебного года - 31 августа.

Продолжительность образовательного процесса в 5-9 классах - 34 недели (204 учебных дня: 6-дневная
учебная неделя х 34 учебных недели).

Учебный год делится на четверти, которые отделяются друг от друга каникулами.
Регламентирование каникул на учебный год: не менее 30 календарных дней.
Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность учебной недели: 6-ти

дневная рабочая неделя в 5-9 классах.
Регламентирование образовательного процесса на день: продолжительность урока 40 минут.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 20-30
минут.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами

116



Ежегодный календарный учебный график утверждается приказом директора лицея на начало каждого
учебного года как приложение к ООП ООО Лицея, размещается на сайте лицея.

3.3. План внеурочной деятельности Лицея
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и
направленная на достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных)
освоения образовательной программы.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: обеспечение
соответствующей возрасту адаптации обучающегося в лицее, создание благоприятных условий для
развития обучающегося, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. Внеурочная деятельность
решает следующие специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более
успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно значимые
творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные
ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы,
которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута,
конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на
развитие своих способностей по более сложным программам.

В лицее используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации
внутренних ресурсов лицея: внеурочную деятельность реализуют учителя-предметники. Основное
преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации
заключается в создании условий для полноценного пребывания обучающегося в лицее в течение дня,
содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной
образовательной программы Лицея.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы. Обязательным условием организации внеурочной деятельности
является ее воспитательная направленность, соотнесенность с программой воспитания лицея.

План внеурочной деятельности включает в себя:
-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные
модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ;
-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской,
математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы,
метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию
проектной и исследовательской деятельности);
-внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения
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образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через
организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную
деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование
предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров
в профессионально-производственном окружении;
-внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на
уровне лицея, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и
социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
-внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;
-внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности
(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации
образовательной программы и т. д.);
-внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);
-внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве
лицея (безопасности жизни и здоровья лицеистов, безопасных межличностных отношений в учебных
группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе
взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся).

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для
обучающихся при освоении ими программы основного общего образования с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана: в 5-9 классах - по 6 часов в неделю, в год - 204 , всего - 1020
часов.

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также возможностей
лицея данные часы используются на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное,
физическое развитие лицеистов, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую
поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием
организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с
программой воспитания лицея.

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей
разрабатываются индивидуальные планы внеурочной деятельности, в рамках которых формируется
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
формы образования).

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания внеурочной
деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. В

118



целях реализации плана внеурочной деятельности предусмотрено использование ресурсов других
организаций, включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные
организаций, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации.
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и
родителей (законных представителей) в Лицее реализуется модель плана с преобладанием
учебно-познавательной деятельности (наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по
учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности), с учетом деятельности
ученических сообществ и воспитательных мероприятий.

Формы реализации внеурочной деятельности лицей определяет самостоятельно. Формы внеурочной
деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную
и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции,
практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа
обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся
разных классов в пределах одного уровня образования. Разновозрастный характер групп, в которых
проходят внеурочные занятия лицеистов, имеет свои достоинства, связанные прежде всего с получаемым
обучающимся важным социальным опытом взаимодействия со старшими и младшими лицеистами,
возможностью учиться у старших, помогать и заботиться о младших.

Для детей, обучающихся на дому, часы внеурочной деятельности могут быть использованы для
психологической и логопедической помощи в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК). По желанию детей с ОВЗ и по заявлению их родителей
(законных представителей) обучающиеся на дому могут посещать курсы внеурочной деятельности с
классом.

Лицей осуществляет обязательное ознакомление всех участников образовательных отношений
(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических
работников и др.) с образовательной программой лицея, в том числе планом внеурочной деятельности.

Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает: план внеурочной деятельности, программу
воспитания, режим внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы. Расписание
занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность
занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.

Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной
деятельности. Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной деятельности является
описание планируемых результатов освоения курса и форм их учета.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося. Учет занятости обучающихся во
внеучебное время, в том числе учет посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения
занятий в отделении дополнительного образования образовательной организации, организациях
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется
классными руководителями. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной
инструкцией.
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Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем в журнале
внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале внеурочной деятельности должно
соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов
освоения курса. По итогам освоения курса за год ставится оценка «зачёт» («незачёт»). Отчетными формами
представления результативности внеурочной деятельности являются: отчет, проект, выставки, смотры,
концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований,
научно-практические конференции, поделки, рисунки.

План внеурочной деятельности лицея обеспечивает реализацию обязательных федеральных и
региональных компонентов государственного образовательного стандарта и отражает специфику лицея,
разработан с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся, интересов и запросов
детей.

Ежегодный план внеурочной деятельности утверждается приказом директора лицея на начало каждого
учебного года как приложение к ООП ООО Лицея, размещается на сайте лицея.

3.4. Календарный план воспитательной работы Лицея
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и
уровню образования.

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии с модулями программы
воспитания: инвариантными и вариативными, выбранными лицеем. При этом в разделах плана, в которых
отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное
руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности»), сделана только ссылка на
соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.

Участие лицеистов во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на
принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со
взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного
плана, назначаются в Лицее в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть
заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, классный руководитель, педагог
дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей
(законных представителей), социальных партнеров лицея и самих лицеистов.

При формировании календарного плана воспитательной работы Лицей включает в него мероприятия,
рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых
детскими и молодежными общественными объединениями.

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе
лицея изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.
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Ежегодный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся лицеем или в которых лицей
принимает участие в учебном году, утверждается приказом директора лицея на начало каждого учебного
года как приложение к ООП ООО Лицея, размещается на сайте лицея.

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
Лицея разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение
планируемых результатов ООП ООО.

Система условий учитывает организационную структуру лицея, а также ее взаимодействие с другими
субъектами образования.

Условия реализации ООП ООО Лицея обеспечивают для участников образовательных отношений
возможность:
- достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в соответствии с учебными планами и
планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе, детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной
деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные
пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного
образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в
профессионально-производственном окружении;
- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их
гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных
учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и
условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;
- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, формирования у них
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том
числе в качестве волонтеров;
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной,
учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни;

121



- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий,
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества;
- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей
Самарской области;
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и
руководящих работников лицея, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и
правовой компетентности;
- эффективного управления лицеем с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования
реализации программ основного общего образования.

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования

Требования к обеспеченности кадровыми условиями включает в себя:
- укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками;
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- уровень квалификации педагогических и иных работников лицея, участвующими в реализации основной
образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея.

Для обеспечения реализации программы основного общего образования Лицей полностью
укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с
достижением целей образовательной деятельности. Данная квалификация соответствует
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных
стандартах. Соответствие уровня квалификации педагогических работников школы, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям
устанавливается при их аттестации.

Ежегодный график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную
категорию является приложением к ООП ООО Лицея.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные
характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). В основу должностных обязанностей
положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» обобщенные трудовые функции, которые поручаются работнику, занимающему данную
должность.

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования, размещены на официальном сайте лицея.
Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических и
руководящих работников

Лицей обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения
методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала лицея является обеспечение лицея в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в
системе образования в целом. Непрерывность профессионального развития работников лицея
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года. Используются следующие формы повышения
квалификации:
- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре и на курсах
повышения квалификации;
- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным
направлениям реализации основной образовательной программы;
- дистанционное образование;
- участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов и др.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС ООО:
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- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;
—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС ООО.

Так же в Лицее созданы условия:
- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий;
- для сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
- для оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки
педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, использования
инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- для стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими
современных педагогических технологий;
- для повышения эффективности и качества педагогического труда;
- для выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников;
- для осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации производится
оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе
формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, самоуправлении
лицея. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг
учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями (законными представителями); использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в
методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со
всеми участниками образовательных отношений и др.

В лицее педагоги имеют право на бесплатное пользование библиотекой и информационными
ресурсами, а также право на доступ в порядке, установленном лицеем, к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления их педагогической, научной или исследовательской деятельности. Наличие в
лицее интернета позволило педагогам выйти на дистанционный уровень, как повышения квалификации,
так и участия в интерактивных конференциях, семинарах, обсуждениях, презентации своего
педагогического опыта на различных
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образовательных сайтах.
Существующая в лицее система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Методическая работа детально планируется
на учебный год и утверждается педагогическим советом лицея. Мероприятия проводятся в следующих
формах:
- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО;
- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с
целями и задачами ФГОС ООО;
- заседания методических объединений учителей по проблемам обновления ФГОС ООО;
- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров лицея по итогам
разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС
ООО;
- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы лицея;
- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях реализации
ФГОС ООО;
- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом осуществляются в разных формах:
совещания при директоре, заседания педагогического совета, решения педагогического совета,
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.

Педагогическими работниками лицея системно разрабатываются методические темы, отражающие их
непрерывное профессиональное развитие.

Ежегодный план-график повышения квалификации педагогических работников, план методической
работы, таблица с указанием методических тем педагогов являются приложением к ООП ООО Лицея.
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в лицее, обеспечивают исполнение требований
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования к
психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования, в частности:
- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего
образования;
- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям лицея с учетом
специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к
социальной среде;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников лицея и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной
тревожности.

В Лицее психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего
образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогами-психологами и

125



социальным педагогом.
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:

— диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может
проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного
года;
— консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией лицея;
— профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая
в течение всего учебного времени.

В процессе реализации ООП ООО лицеем обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий,
обеспечивающих:
— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;
— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и
эмоционального развития обучающихся;
— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение
одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;
— создание условий для последующего профессионального самоопределения;
— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
— поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
— формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
— развитие психологической культуры в области использования ИКТ.

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное
психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:
— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования,
развитии и социальной адаптации;
— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;
— обучающихся с ОВЗ;
— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников лицея, обеспечивающих реализацию
программы основного общего образования;
— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется
диверсифицировано, на уровне лицея, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего
образования

Финансовые условия реализации программы основного общего образования Лицея обеспечивают:
— соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и
бесплатного основного общего образования;
— возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;
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- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования.
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО Лицея опирается на исполнение расходных

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по
оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. Муниципальное задание устанавливает показатели,
характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок
ее оказания (выполнения).

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образовательной программы
основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.

Расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств,
необходимых для реализации основной образовательной программы в расчёте на одного обучающегося в
год, определяемый раздельно для образовательных организаций.

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного
общего образования и достижения планируемых результатов:
• расходы на оплату труда работников лицея, реализующих образовательную программу основного общего
образования;
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, информационного
обеспечения образовательного процесса;
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых из местных бюджетов).

Лицей самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств
муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и
иные нужды, необходимые для выполнения задания, придерживаясь при этом принципа соответствия
структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию
образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных организаций).

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте норматива учитываются затраты рабочего времени
педагогических работников лицея на урочную и внеурочную деятельность.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются положением «О
порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда учителей,
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего и иного обслуживающего
персонала Лицея».

Соответствие финансовых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования Лицея

Требование Показатели Документационное
обеспечение

Финансирование
реализации ООП ООО в

объеме не ниже
установленных
нормативов
финансирования
государственного
(муниципального)
образовательного

Наличие в локальных актах,
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательного учреждения, в том
числе выплат стимулирующего
характера работникам ОУ,
обеспечивающим реализацию

Приказ об утверждении
соответствующих локальных актов,
локальные акты, учитывающие
необходимость выплат
стимулирующего характера
работникам ОУ, обеспечивающим
реализацию ФГОС ООО
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учреждения ФГОС ООО
Наличие дополнительных
соглашений к трудовому договору с
работниками ОУ, обеспечивающими
реализацию ФГОС ООО

Дополнительные соглашения с
работниками ОУ, обеспечивающими
реализацию ФГОС ООО

Обеспечение реализации
обязательной части ООП ООО
и части, формируемой
участниками образовательных
отношений вне зависимости
от количества учебных дней в
неделю

Наличие инструментария для
изучения образовательных
потребностей и интересов
обучающихся ОУ и запросов
родителей (законных
представителей) по использованию
часов части учебного плана,
формируемой участниками
образовательных отношений, часов
внеурочной деятельности

Пакет материалов для проведения
диагностики в ОУ для определения
потребностей родителей (законных
представителей) в услугах школы по
формированию учебного плана -
части формируемой участниками
образовательных отношений и плана
внеурочной деятельности

Наличие результатов анкетирования
по изучению образовательных
потребностей и интересов
обучающихся и запросов родителей
(законных представителей) по
использованию часов части учебного
плана, формируемой участниками
образовательных отношений

Информационная справка по
результатам анкетирования (1 раз в
год)

Наличие результатов анкетирования
по изучению образовательных
потребностей и интересов
обучающихся и запросов родителей
(законных представителей) по
направлениям и формам внеурочной
деятельности

Информационная справка по
результатам анкетирования (1 раз в
год)

Привлечение дополнительных
финансовых средств

Информационная справка для
публичного отчёта лицея (1 раз в год)

Предоставление платных
дополнительных
образовательных и иных
предусмотренных Уставом
лицея услуг

Информационная справка для
публичного отчёта лицея (1 раз в год)

Использование добровольных
пожертвований и целевых
взносов физических и(или)
юридических лиц

Информационная справка для
публичного отчёта лицея (1 раз в год)

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего
образования
Информационно-образовательная среда
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Информационно-образовательная среда (ИОС) Лицея является открытой педагогической системой,
сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих
безопасность и охрану здоровья участников образовательных отношений, обеспечивающих достижение
целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.

Основными компонентами ИОС лицея являются:
■учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской
Федерации из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана
на одного обучающегося;
■фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература,
справочно-библиографические и периодические издания);
■учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства,
мультимедийные средства);
■информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке процедуру
верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию
отечественного кинематографа;
■информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
■технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;
■программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационнообразовательной
среды;
■служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды.

ИОС лицея предоставляет для участников образовательных отношений возможность:
■достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
■развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том
числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных
практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую
подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций
дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и
социальных партнеров в профессиональнопроизводственном окружении;
■формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире
профессий;
■формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их
гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
■индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных
образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при
поддержке педагогических работников;
■включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды, формирования у них лидерских
качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в
качестве волонтеров;
■формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной
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деятельности;
■формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни;
■использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий,
направленных в том числе на воспитание обучающихся;
■обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) с учетом особенностей развития Самарской области;
■эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и
руководящих работников лицея, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и
правовой компетентности;
■эффективного управления лицея с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования.

Электронная информационно-образовательная среда Лицея обеспечивает:
■доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, посредством сайта лицея:
■формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти
работы;
■фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;
■проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
■взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе синхронные и (или)
асинхронные взаимодействия посредством Интернета.

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:
■поиск и получение информации в локальной сети лицея и Глобальной сети — Интернете в соответствии с
учебной задачей;
■обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
■размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети лицея и
Интернете;
■участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках),
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде лицея из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной Сети как на территории лицея, так и вне её.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечено
соответствующими средствами ИКТ и квалифицированными работниками, её использующих и
поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Характеристика информационно-образовательной среды Лицея по направлениям
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№ Компоненты информационно-образовательной
среды

Наличие
компонентов
информационно
образовательной
среды

Сроки создания условий в
соответствии с
требованиями ФГОС (в
случае полного или
частично отсутствия
обеспеченности)

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по
каждому предмету, курсу, модулю обязательной
части учебного плана ООП ООО в расчете не менее
одного экземпляра учебника по предмету
обязательной части учебного плана на одного
обучающегося

В наличии к 01.09.2024

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме или
учебные пособия по каждому учебному предмету,
курсу, модулю, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного
плана ООП ООО в расчете не менее одного
экземпляра учебника по предмету обязательной
части учебного плана на одного обучающегося

В наличии к 01.09.2024

3 Фонд дополнительной литературы художественной и
научно - популярной, справочно -
библиографических, периодических изданий

В наличии

4 Учебно -наглядные пособия (средства обучения):
-натурный фонд (натуральные природные объекты,
коллекции промышленных материалов, наборы для
экспериментов, коллекции народных промыслов и
др.);
-модели разных видов;
-печатные средства (демонстрационные: таблицы,
репродукции портретов и картин, альбомы
изобразительного материала и др.; раздаточные:
дидактические карточки, пакеты-комплекты
документальных материалов и др.);
-экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии,
видеофильмы), -мультимедийные средства
(электронные приложения к учебникам,
аудиозаписи, видеофильмы, электронные
медиалекции, тренажеры )

В наличии

5 Информационно-образовательные ресурсы
Интернета (обеспечен доступ для всех участников
образовательных отношений)

Имеются

6 Информационно - телекоммуникационная
инфраструктура

Имеется

7 Технические средства, обеспечивающие
функционирование
информационно-образовательной среды

Имеются
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8 Программные инструменты, обеспечивающие
функционирование
информационно-образовательной среды

Имеются

9 Служба технической поддержки функционирования
информационно-образовательной среды

Создана

Соответствие информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования Лицея

Требование Показатели Документационное
обеспечение

обеспечение доступа для всех
участников образовательных
отношений к информации,
связанной с реализацией ООП,
планируемыми результатами,
организацией
образовательного процесса и
условиями его осуществления

Наличие документов,
подтверждающих информирование
всех участников образовательных
отношений к любой информации,
связанной с реализацией ООП,
планируемыми результатами,
организацией образовательного
процесса и условиями его
осуществления

План работы лицея, план работы с
родительской общественностью.
Протоколы родительских
собраний, педагогических советов,
совещаний, конференций,
заседаний органа
государственнообщественного
управления, на которых
происходило информирование
родительской общественности.
Публикации в СМИ

Использование информационных
ресурсов лицея (сайт или Интернет-
страничка) для обеспечения
широкого, постоянного и
устойчивого доступа участников
образовательных отношений к
информации, связанной с
реализацией ООП

Перечень видов используемых
информационных ресурсов лицея с
указанием электронных адресов.
Адрес страницы сайта лицея, на
которой размещены документы и
материалы, связанные с
реализацией ФГОС ООО

Наличие в Публичном отчете лицея
раздела, содержащего информацию
о ходе реализации ФГОС ООО

Публичный отчет лицея. Протокол
органа
государственнообщественного
управления об обсуждении
Публичного отчета

обеспечение доступа к
печатным и электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных
и региональных базах данных
ЭОР

Обеспечение доступа к печатным и
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах
данных ЭОР

Информационная справка

обеспечение учебниками и
(или)учебниками с
электронными приложениями,

Обеспеченность лицея учебниками
с электронными приложениями,
учебно-методической литературой в

Информация об обеспеченности
учебниками с электронными
приложениями,
учебно-методической
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являющимися их составной
частью, учебно-методической
литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП
ООО

соответствии с ФГОС ООО литературой с указанием %
обеспеченности по каждому
предмету учебного плана
(обязательной части и части,
формируемой участниками
образовательных отношений)

обеспечение фондом
дополнительной литературы,
включающим детскую
художественную и
научно-популярную
литературу,
справочно-библиографически
е и периодические издания,
сопровождающие реализацию
ООП ООО

обеспеченность фондом
дополнительной литературы,
включающий детскую
художественную и
научнопопулярную литературу,
справочно-библиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию
основной образовательной
программы основного общего
образования

Информация об обеспеченности
фондом дополнительной
литературы, включающим детскую
художественную и
научнопопулярную литературу,
справочно-библиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП
ООО

обеспечение
учебнометодической
литературой и материалами по
всем курсам внеурочной
деятельности, реализуемым в
ОУ

обеспеченность
учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемым в лицее

Информация об обеспеченности
учебно-методической литературой
и материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемыми в лицее

Лицей обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы основного общего образования. Норма обеспеченности
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного
учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного
общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, физика,
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика, а
также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме,
необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по иным
учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана указанной
программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования Лицея

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования
обеспечивают:
-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего
образования, требования к которым установлены ФГОС;
-соблюдение:
- гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований;
- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима
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и наличие оборудованных помещений для организации питания;
- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест,
помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; требований пожарной безопасности
и электробезопасности;
-требований охраны труда;
- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;
-возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры лицея.

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы
основного общего образования Лицея составляют:
• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий);
• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы
инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);
• компьютерные и информационно-коммуникационные средства;
• технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, и т.д.);
• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы
умножения, карточки и т.д.);
• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии,
муляжи, живые объекты и т.д.);
• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.);
• оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители информации на бумажных
и электронных носителях и т.д.).

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной
деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации 28.10.2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические
рекомендации, в том числе:
■«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи» и «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации;
■Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);
■Федеральный закон от 29.12.2010г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15,
ст. 2432);
■Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:
■возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;
■ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
■необходимости и достаточности;

134



■универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса
задач.

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими
средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и соответствуют требованиям для успешной
реализации теоретической и практической частей ООП ООО. Материальнотехническая база лицея
достаточна для осуществления образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными
общеобразовательными программами. Необходимый уровень информационно-технического обеспечения
поддерживается за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС
ООО. Учебные помещения в достаточном количестве оснащены мебелью, соответствующей возрастным
особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в соответствии с ростом обучающихся).
Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах
выделены зона рабочего места учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности лицея обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной
образовательной деятельности;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования;
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- художественного творчества;
- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической
культуры;
- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде лицея;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

В Лицее существуют следующие материально-технические условия для реализации ООП ООО:
• Санитарно-эпидемиологические и гигиенические — соответствуют действующим
санитарноэпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам.
• Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют действующим противопожарным
нормам и требованиям к электробезопасности. Имеется система оповещения людей при пожаре.
• Соблюдение требований охраны труда— соответствуют действующим требованиям к охране
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труда.
• Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания проводится по мере
выделения денежных средств.
• Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — территория
общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха,
физкультурно-спортивная и хозяйственная.
• Соответствие требованиям к помещению для питания. Организовано горячее питание обучающихся в
соответствии с действующими СанПиН. Для организации питания обучающихся в лицее имеется столовая
с обеденным залом и буфет. Столовая имеет необходимое количество специализированных помещений для
организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем
столовая оснащена на 100%.
• Все кабинеты имеют доступ в Интернет, оснащены мультимедийными проекторами, принтерами.
• Имеется библиотека, медиатека, читальный зал, компьютерный класс, спортзал, физкультурно
- спортивная зона, спортивно - игровые площадки.

Информационные ресурсы библиотеки представлены фондом: на бумажных носителях, на
нетрадиционных носителях: АВД издания и электронные DVD CD -RV издания. Фонд учебников
комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных министерством
просвещения Российской Федерации. Учебный фонд школьной библиотеки 100% не старше 5 лет.

Лицей обеспечен современной информационной базой. Имеется выход в Интернет, электронная почта.
Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, оборудованием в

соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок,
оказания первой медицинской помощи.

Соответствие материально-технических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Требование Показатели Документационное обеспечение
возможность
достижения
обучающимися
установленных
стандартом

требований к
результатам освоения
основной
образовательной
программы

основного общего
образования

Соответствие лицея требованиям
ФГОС ООО к
материально-техническим
условиям реализации ООП ООО

Акт приемки готовности лицея к учебному
году, акты очередных и внеочередных
проверок надзорных органов о соответствии
лицея требованиям действующих
санитарных и противопожарных норм, план
мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверок надзорных
органов о соответствии лицея требованиям
действующих санитарных и
противопожарных норм (при наличии
нарушений)

Обеспеченность лицея учебниками
в соответствии с ФГОС ООО

Информация об обеспеченности учебниками
с указанием % обеспеченности по каждому
предмету учебного плана

Обеспечение
контролируемого доступа
участников образовательных
отношений к

Информация о системе ограничения доступа
к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и
воспитания
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информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

обучающихся

соблюдение:
санитарноэпидемиологич
еских и гигиенических
требований и правил;
санитарно-бытовых
условий;
социальнобытовых
условий; пожарной и
электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и
необходимых объемов
текущего и капитального
ремонта

Соответствие лицея требованиям к
материально-техническим
условиям реализации ООП ООО
(санитарно-бытовых условий;
социально-бытовых условий;
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда)

Акт приемки готовности лицея к учебному
году, акты очередных и внеочередных
проверок надзорных органов о соответствии
лицея требованиям действующих
санитарных и противопожарных норм, план
мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверок надзорных
органов о соответствии лицея требованиям
действующих
санитарноэпидемиологических и
гигиенических требований и правил,
противопожарных норм (при наличии
нарушений)

возможность для
беспрепятственного
доступа
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья к объектам
инфраструктуры
лицея

предоставление возможности
беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры лицея

Акты проверки

Контроль за состоянием системы условий
Направления контроля:
- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ;
- установление соответствия фактического уровня состояния условий запланированному;
- информирование о состоянии системы условий администрации лицея, органов
государственнообщественного управления для принятия управленческих решений на всех уровнях.

Ожидаемый результат контроля:
- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ, сроков начала и
окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за реализацию деятельности;
- принятие решения о достижении целей деятельности;
- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП ООО в лицее.

Система контроля - важнейший инструмент управления реализацией ООП ООО в лицее. Для
обеспечения эффективности реализации ООП ООО необходимы анализ и совершенствование
существующей в лицее системы внутришкольного контроля с учетом новых требований как к результатам,
так и к процессу их получения. Работа по ФГОС ООО требует дополнить перечень традиционных
контрольных действий организацией мониторинга за сформированностью условий реализации ООП ООО.
Мониторинг позволяет оценить ход выполнения ООП ООО, увидеть отклонения от запланированных
результатов, оперативно внести необходимые
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коррективы в реализацию ООП ООО и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Базовые
характеристики мониторинга представлены в таблице:

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный
Кадровый

потенциал
Наличие педагогов, способных
реализовывать ООП ООО

На начало и конец
учебного года

Заместитель

директора
Санитарно
гигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Соответствие условий физического
воспитания гигиеническим
требованиям, наличие динамического
расписания учебных занятий, учебный
план, учитывающий разные формы
учебной деятельности и
полидеятельностное пространство;
календарный учебный график;
состояние здоровья обучающихся;
обеспеченность горячим питанием.

На начало учебного
года, далее -
ежемесячно

Заместители

директора

Финансовые

условия
Выполнение нормативных
государственных требований

Ежемесячные и
ежеквартальные
отчеты

Директор,
главный
бухгалтер

Информационно
техническое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснованное и эффективное
использование
информационнообразовательной
среды. Регулярное обновление сайта
лицея

Не реже 2-х раз в месяц Ответственный
за
информатизацию

Правовое
обеспечение

Наличие локальных
нормативноправовых актов, их
доступность и исполнение всеми
участниками образовательных
отношений.

В соответствии с
планом
внутрилицейского
контроля

Директор,
органы
государственно

общественного

управления

Материально
техническое
обеспечение

Обоснованность использования
помещений и оборудования для
реализации ООП ООО

Оценка состояния
учебных кабинетов-
январь
Оценка готовности
учебных кабинетов -
август

Заместители

директора

Учебно
методическое
обеспечение

Обоснование использования перечня
учебников и учебных пособий для
реализации ООП ООО; наличие и
оптимальность других учебных и
дидактических материалов, включая
ЦОР, их востребованнность

Заказ учебников - март,
обеспеченность
учебниками - август
Перечень
дидактического
материала на начало

Педагог-
библиотекарь,
зам. директора,
Председатели МО
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обучающимися в ходе самостоятельной
деятельности.

учебного года в
программах учебных
предметов курсов
учебного плана и плана
внеурочной
деятельности.
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