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1. Пояснительная записка 
1.1. Описание типа и вида ОУ 

   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей «Солярис» 

расположено в Кировском районе города Саратова.  Первый корпус лицея был основан в 2016 

году. С августа 2017 года функционирует как самостоятельное юридическое лицо, с целью 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и обеспечения содержания образования и воспитания обучающихся. В 2020 году 

был запущен 2 корпус лицея. Школа имеет Устав, лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности, коллективный трудовой договор. В лицее создан орган 

государственно-общественного управления - Управляющий совет и орган ученического 

самоуправления - Совет обучающихся. 

            Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени администрации 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляет ее территориальное структурное 

подразделение – администрация Кировского района муниципального образования «Город 

Саратов», в пределах делегированных полномочий.  

Каждый корпус МАОУ «Лицей «Солярис» представляет собой здание, состоящее из 6 

секций-блоков, соединенных переходом. При плановой мощности на 1100 ученических мест (в 

одном корпусе), в лицее обучается 3763 человека (в 2-х корпусах). Учреждение работает в одну 

смену.  

Родители обучающихся лицея заняты в социальной сфере города Саратова, являются 

служащими госпредприятий или работают в сфере торговли и находятся на работе 

продолжительное время. 

 В микрорайоне лицея, где проживает около 8 тысяч детей от 0 до 18 лет, возникает 

необходимость в создании ресурсного центра, способного создать благоприятные условия не 

только для развития и саморазвития каждого обучающегося, но и базы для взаимодействия всех 

слоев социума.  

Заказ родителей (законных представителей) обучающихся, выявленный в ходе 

микроисследования с целью дальнейшего развития системы школьного образования и 

воспитания, ориентирует лицей на совершенствование не только духовно-нравственного 

воспитания с максимально эффективной организацией внеурочной деятельности, но и на 

построение оптимальной системы урочной деятельности, способной создать конкурентно-

способную социально-активную личность. Данная программа направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа разработана администрацией, 

педагогическим коллективом совместно с родителями (законными представителями) МАОУ 

«Лицей «Солярис».  

Основная общеобразовательная программа МАОУ «Лицей «Солярис» – это 

программный документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательной деятельности.  

1.2. Приоритеты деятельности. 

Приоритетами деятельности МАОУ «Лицей «Солярис» являются: 

Резильентность. Ориентация (максимальное внимание) на педагогику и педагогические 

методы. Это, прежде всего, поддержка и разработка эффективных методов при работе с 

педагогами и детьми с разным уровнем мотивации.   

Инновационность. Стремление к внедрению инноваций на всех этапах учебного и 

воспитательного процесса.  
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 Креативность. Постоянное конкурентоспособное участие учеников и педагогов лицея 

в интеллектуально-развивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня; высокий 

творческий потенциал педагогического коллектива, обеспечивающий разнообразие форм 

учебной и внеучебной деятельности.  

Основная общеобразовательная программа предназначена удовлетворить потребности: 

Ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному учебному 

предмету в системе непрерывной подготовки кадров.  

 Учителя - как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, общеобразовательная программа предоставляет 

право проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных 

технологий. 

Родителей - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная в 

статье 3 «Конвенции о правах ребенка».  

 Лицея, поскольку общеобразовательная программа дает право формирование 

собственного «имиджа». 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования составлена в 

соответствии с требованиями Стандарта и Федеральной основной общеобразовательной 

программы и содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1.3. Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицей «Солярис» города 

Саратов разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 № 64101); с Федеральной основной общеобразовательной программы 

(Утверждена Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 

370). 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование 

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом  Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287  (далее ФГОС 

ООО - 2021); обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

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

действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются 

к обучению на следующих уровнях образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

2.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ООП лицея базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП лицея обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП лицея предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

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

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 
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освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП лицея предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

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

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россйской Федерации от 30 

декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 

2023 г., регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

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

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

− с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

− с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

− бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений подростка, появлением у него значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

− особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

− изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Общий объём 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 Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

2.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 



Страница | 9  

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО – 2021 к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования в 

образовательной организации. При разработке ООП ООО учтены результаты 

самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных 

потребностей и запросы участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации отражает требования ФГОС ООО – 2021 и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО – 2021 

и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

− Содержательный раздел включает образовательные 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; 

− рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает:  

− учебный план; 

− план внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

− характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

2.4.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лицея представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО - 2021, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. Достижение обучающимися планируемых 
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результатов освоения программы ООО определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

ФГОС ООО - 2021 устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне 

ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – 

метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

− учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

− учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

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 партнером (далее - универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

− учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение типа-ми учебных действий, включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и за-дачу, 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 

(далее - универсальные регулятивные действия). 

ФГОС ООО - 2021 определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 

опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Планируемые результаты освоения ООП. 

17.1. Планируемые результаты освоения ООП соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных 

и предметных достижений обучающегося.  

17.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 
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самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП 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 отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

− готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

− активное участие в жизни семьи, Гимназии, местного сообщества, родного края, страны; 

− неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

− понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

− представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

− представление о способах противодействия коррупции; 

− готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

− готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

− осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

− ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

− уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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− ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

− готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

− активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

− восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

− осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

− понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

− стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

− осознание ценности жизни; 

− ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регу-лярная физическая активность); 

− осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

− соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

− способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

− умение принимать себя и других, не осуждая; 

− умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

− сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

− установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

− осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

− готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

− уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

− осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
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− ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

− повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

− активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

− осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

− готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

− ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

− овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

− овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культур-ной среды; способность обучающихся во 

взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

− способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

− навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

− умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

− умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

− умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

− способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

− воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

− оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

− формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

− быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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Саморазвитие личности, основанное на самопознании, самоопределении, 

самоуправлении, самосовершенствовании, преодолении стереотипов сознания, самоконтроле и, 

как итог, самореализации в выбранной сфере деятельности осуществляется также в рамках 

профориентационных блоков, которые интегрируются в содержание учебного предмета по 

усмотрению педагога, в соответствии с содержанием программы. 

Результативность способности к самоменеджменту, умению управлять собой, своими 

ресурсами и взаимодействием с окружающими, селф-скилс, осуществляется в соответствии с 5 

основными результатами самоменеджмента: 

Организация.  Как мне организовать работу, чтобы достигать целей и иметь достаточно сил на 

их реализацию? 

Результат – ресурсная корзина (осознание и систематизация ресурсов) 

Координирование. Где и с кем? 

Результат: правильно выстроенное взаимодействие с окружающими, чтобы получить от них 

необходимую поддержку и обратную связь. 

Мотивация и развитие. Зачем мне это надо? Ради чего большего я хожу на работу? Чему мне 

надо научиться, чтобы повысить свою эффективность и достигнуть своей цели? 

Результат: образовательные и личностные результаты в профессии 

Контроль. Как я пойму, что достиг цели? Что я могу делать каждый день, чтобы на чуть-чуть 

приблизиться к своей цели? 

Результат: система маленьких ежедневных шагов. 

17.3. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

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

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

17.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

17.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

17.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
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17.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

17.5. Предметные результаты включают:  

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

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

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам; 

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

современного состояния науки. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) 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 
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плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

− оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 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; 

3) работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

− оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

− публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 
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2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

− выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 
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− различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

− регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

− осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

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 

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 (далее - 

свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1 Общие положения 

ФГОС ООО – 2021 является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования. Образовательный стандарт задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования: 

− отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

− предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 
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взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения 

навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

− предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

− обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования включает описание организации и содержания: 

− промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

− оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ Лицей «Солярис» 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ Лицей «Солярис» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО – 2021 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 кадров как основа аттестационных 

процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы Гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− входную диагностику, 

− текущую и тематическую оценку, 

− портфолио, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

− промежуточную (текущую и итоговую) аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

− всероссийские проверочные работы (ВПР), 

− диагностические контрольные работы (ДКР), 

− государственная итоговая аттестация, 

− независимая оценка качества образования, 

− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 



Страница | 20  

 

В соответствии с планом ВШК и Положением о ВСОКО МАОУ «Лицей «Солярис» и 

в целях сокращения количества контрольных работ результаты внешних мониторинговых 

исследований (ВПР, ДКР) могут быть причислены к результатам внутренней оценки 

(входная диагностика, промежуточная аттестация).  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в Лицее реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. Уровневый подход 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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 учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

− оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных) результатов; 

− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

− использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) 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 работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний и 

развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

− универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач); 

− универсальными учебными коммуникативными действиями (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); 

− универсальными учебными регулятивными действиями (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 Лицея в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и цифровой грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

− для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 

− для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

− для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в год при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и 

индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося Гимназии, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимся. 



Страница | 22  

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности: 

− обучающиеся сами выбирают тему проекта, 

− обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать как педагог 

Лицея, так и педагог другого образовательного учреждения, в том числе высшего, а 

также сотрудник иной организации; 

− тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно учителя тех 

учебных предметов), по которому (которым) будет представлен данный проект; 

− план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

− выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

− подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 25 страниц) 

с указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения проекта; краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; списка использованных 

источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 

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

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
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Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на этапе основного общего образования: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

моделям функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

− использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

− использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 
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различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

− оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

− оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения), эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

− оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся 

на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается способность применения знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией Гимназии в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом Гимназии и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне основного общего образования. Проводится администрацией Гимназии в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
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(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
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повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в учебный год в сроки, 

определяемые ежегодно в календарном учебном графике (не позднее 10-ти рабочих дней до 

выставления годовой отметки). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации» Лицея 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования и проводимой в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО – 2021. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются Министерством просвещения Российской Федерации - 

федеральным органом исполни-тельной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике) и два экзамена по выбору обучающихся по другим учебным предметам. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных из-мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

В МАОУ Лицей «Солярис» государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х 

классов проводится на основании утвержденного Порядка в форме основного государственного 
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экзамена (далее – ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ 

вправе проходить обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию рекомендации ПМПК, 

а обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Формы 

ГИА 

Учебные предметы 

Категория 

участников Обязательные 

Предметы по 

выбору 

обучающегося 

ОГЭ 
Русский язык 

Математика 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие 

учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по 

всем предметам учебного плана 

за 9 класс не ниже 

удовлетворительных). 

По желанию: 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды, не 

имеющие академической 

задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный 

учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за 9 

класс не ниже 

удовлетворительных). 

ГВЭ 
Русский язык 

Математика 

По желанию 

обучающихся: 

Литература 

Иностранные языки 

Информатика 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды, не 

имеющие академической 

задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный 

учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за 9 

класс не ниже удовлетвори-

тельных). 

 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
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− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, - портфолио выпускника; 

− экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

− даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

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 работы с одаренными детьми 

− программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

− рабочую 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: 

− 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 (мульти-медийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
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различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

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 рабочей 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. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО и имеют сквозную 

нумерацию. 

В приложении представлены программы учебных предметов 

№ Учебные предметы № Приложения 

к ООП ООО 

1 Русский язык 1 

2 Литература 2 

3 Родной язык 3 

4 Родная литература (русская) 4 

5 Иностранный язык (английский) базовый уровень 5 

6 Иностранный язык (английский) углубленный уровень 6 

7 Второй иностранный язык (китайский) 7 

8 Математика 8 

9 Компьютерная технология (информатика) 9 

10 История России. Всеобщая история 10 

11 Биология 11 

12 География 12 

13 Естествознание  13 

14 Изобразительное искусство 14 

15 Музыка 15 

16 Технология 16 

17 Физическая культура 17 

 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их родителей. 

На период составления основной образовательной программы к таким предметам относятся: 

№ Учебные предметы № Приложения 

к ООП ООО 

1 Экономическая география 18 

2 Наглядная геометрия 19 

3 Практикум по математике 20 

4   
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5   

6   

7   

 

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 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 
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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 (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-2021, 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. 
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− 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. 

− 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 базовых 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, представ-ленную 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 
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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. 

− 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 постав-ленной 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. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО) 

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 иностранного языков. 

− Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

− 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 в иностранном языке); 

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. 
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− 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 иностранном 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. 

− 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. 
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− Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Формирование базовых 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. 

− 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. 
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− 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. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых 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 базовых исследовательских действий 

− 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 естественно-

научной проблеме. 

− Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

− Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

− Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 
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− Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

− Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

− Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

− Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

− Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

− Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

− Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

− Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

− Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естествен-но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

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, 

социально-экономические 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, общественно-политических 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. 
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− 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. 

Формирование базовых 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.). 
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− 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 учащегося 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). 

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. 
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− 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 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать 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 должна быть сориентирована на 

формирование и развитие у школьников 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 может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников 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 

образовательной организации 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. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги Лицея учитывают 

следующие факторы: 

− тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

− обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

− организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

− раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические характеристики. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Общие характеристики 

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

− структуру 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; 

− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты различия 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 
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необходимого для конкретного 

использования  
Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений  

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Лицее считаются не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

обучающихся, рост их компетентности 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. В решении задач 

развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам 

работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, меж-предметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя в Лицее— из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в проектную 

деятельность учителя Лицея осознают, что проект - это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 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 школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых по средством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования;  

− на овладение школьниками 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.  
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Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

1. обоснование актуальности исследования;  

2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;  

3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;  

4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта;  

5. 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 целесообразно 

ориентироваться 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 могут быть 

следующие: 

− урок-исследование; 

− 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; 

− мини-исследование в рамках домашнего задания. 

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: 



Страница | 45  

 

− учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся 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 в лицее 

ориентируются на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

− социально-гуманитарное; 

− филологическое; 

− естественно-научное; 

− информационно-технологическое; 

− междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

− конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

− брифинг, интервью, телемост; 

− исследовательская практика, образовательные экспедиции, 

− походы, поездки, экскурсии; 

− научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

− письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

− статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, 

− обработки архивов, исследований по различным предметным 

− областям. 
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Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 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 должна учитывать то, 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 исследовательской иной логики 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: 

1. анализ и формулирование проблемы; 

2. формулирование темы проекта; 

3. постановка цели и задач проекта; 

4. составление плана работы; 

5. сбор информации/исследование; 

6. выполнение технологического этапа; 
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7. подготовка и защита проекта; 

8. рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, 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 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 целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

− предметные проекты; 

− метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих 

за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

− 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 практикоориентированных 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; 

− 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 
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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 целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

− гуманитарное; 

− естественно-научное; 

− социально-ориентированное; 

− инженерно-техническое; 

− художественно-творческое; 

− спортивно-оздоровительное; 

− туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

− 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). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 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 УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования 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); 
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− 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 образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Лицее создана рабочая 

группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

− разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и РП; 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 

развитию УУД; 

− определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

− определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся 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; 

− конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

− разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

− разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

− разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

− организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

− организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

− организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

− организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

− организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются директором лицея). 
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На подготовительном этапе рабочей группе лицея необходимо провести следующие 

аналитические работы: 

− рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в лицее для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

− определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий; 

− проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

− обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов лицея. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, проводится описание специальных 

требований к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС-2021  личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

2.3.2. Особенности организации воспитательного процесса в лицее. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 
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вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, 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 образовательной организации. 

Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных 

направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход 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-исторический подход предполагает 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 

которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает 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. 

Методологические основы определяются рядом основных 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 
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России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, 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. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются 

при проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при 

формировании и поддержании их уклада. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 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 школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.1 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 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 и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности. 

Опираясь на результаты анализа воспитательного процесса в школе за 2021 - 2022 

учебный год, учитывая преемственность в организации воспитательной работы на уровнях 

начального общего и основного общего образования, особенности развития обучающихся 

школы перед педагогическим коллективом школы в 2022 - 2023 учебном году будет стоять 

следующая цель: всестороннее развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

 
1Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими личностных планируемых результатов освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 

Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу школы предстоит 

решить следующие задачи: 

1. Создать целостную образовательную среду, включающую урочную и внеурочную 

деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий с учетом 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

2. Обеспечить целостность и единство воспитательных воздействий на 

обучающихся (реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 

самоорганизацию обучающихся). 

3. Содействовать развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье. 

4. Организовать личностно значимую и общественно-приемлемую деятельность для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, родного 

края, уважения к ценностям других культур. 

5. Создать условия для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и 

личностного самопознания. 

6. Создать условия для формирования у обучающихся личностных компетенций, 

внутренней позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему 

праву и правам других людей, закрепления знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека, способствующих подготовке к жизни в обществе, активное 

неприятие идеологий экстремизма и терроризма. 

7. Создать условия для развития у обучающихся опыта нравственно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и 

формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, 

принятие ценностей семьи, стремление к духовно-нравственному совершенствованию. 

8. Стимулировать интерес обучающихся к творческой и и интеллектуальной 

деятельности. 

9. Создать условия для формирования представлений о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе в информационной сфере, навыков безопасного поведения 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействовать формированию у обучающихся 

убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя 

и табакокурения, осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий 

своего поведения. 

10. Создать условия для формирования у обучающихся установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей. 

11. Способствовать формированию у обучающихся мотивации и уважения к труду, в 

том числе к общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или 

выбору будущей профессии, организация участия обучающихся в благоустройстве класса. 

12. Информировать обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах, в том числе через организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых школой совместно с различными 
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предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентационной работы и 

практической подготовки. 

13. Формировать представления о морально-этических нормах и правилах поведения; 

осваивать эффективные способы поведения в сложных коммуникативных ситуациях, развивать 

коммуникативные навыки; ответственность за свои переживания, поступки, результаты и в 

целом за свою жизнь. 

14. Способствовать формированию навыков сотрудничества: ответственности,  

продуктивному взаимодействию в группе, высказыванию своей точки зрения, умению 

выслушать другого и дать конструктивную обратную связь. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 
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Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 
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Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям народа 

России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, 

в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 
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Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к 

чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека 

в обществе, значение личных усилий человека в сохранении 

здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 

и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляясобственный опыт.  
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Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные 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, навыки исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
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российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 

народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других 

людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 
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Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
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Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

Воспитательная работа со школьниками каждой из возрастных категорий включает в себя 

такие средства и инструменты, которые будут предоставлять возможности для поддержки всех 

структур личностного потенциала – потенциала самоопределения (автономности, способности 

и умении делать выбор в конкретной ситуации), потенциала реализации (продуктивности в 

достижении цели), потенциала жизнестойкости (резильентности, самосохранения в ситуации 

давления). 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда МАОУ «Лицей «Солярис» – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность 

окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в современную культуру. Она включает: 

-предметно-пространственное окружение 

-поведенческое 

-событийное 

-информационное культурное. 

Лицей является участником Программы по развитию личностного потенциала 

Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (Программа РЛП), образовательные решения 

которой позволяют реализовывать многие задачи воспитания, направленные на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов 

и способностей, стоящие перед педагогическим коллективом. 

В рамках Программы РЛП реализуются управленческий проект по созданию личностно-

развивающей образовательной среды (ЛРОС), наставнический и педагогические проекты, 

которые помогают решать вопросы планирования, подготовки и проведения основных 

совместных дел школьников, педагогов и родителей. 

Взаимодействие педагогов и школьников в рамках реализации воспитательного процесса 

в школе основывается на следующих принципах: 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- принцип ориентации на создание в школе личностно-развивающей образовательной 
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среды; 

- принцип реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и взаимными доверительными 

отношениями; 

- принцип организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- принцип системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

- принцип взаимосвязи процесса воспитания и развития личностного потенциала 

школьников. 

Основные традиции воспитания в школе: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, направленных в том числе на 

развитие личностного потенциала школьников; 

- важной чертой школьных событий и дел является коллективная разработка, 

планирование, проведение и анализ их результатов, в том числе в рамках профессиональных 

обучающихся сообществ школы; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается степень его участия в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении школьных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- в школе развита система наставничества, создаются профессиональные 

обучающиеся сообщества, деятельность которых направлена как на содержательные 

дополнения в компонентах ЛРОС (организационно-технологическом, социальном и 

пространственно-предметном), так и на решение задач по использованию в воспитательном 

процессе ресурсов и содержания, предложенных Программой РЛП. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными 
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потребностями и с ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

− профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию 

в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся 

для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

2.4. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
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отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Практическая часть реализации программы воспитания выстроена, прежде всего, через 

организацию «деятельностных ситуаций», каждая из которых обеспечивает, с одной стороны, 

оптимальный учёт особенностей ребёнка и организацию деятельности и взаимоотношений 

каждого согласно присущих ему возможностей, а с другой – адаптацию всех к социальным 

условиям сотрудничества с индивидами широкого спектра идеологий, национальностей, 

профессий, образа жизни, темперамента, характера. 

Личностные ресурсы 
Востребованные 

возможности 

«Деятельностная 

ситуация» 
Содержание 

«Осуществление нескольких 

деятельностей», способность к 

квалифицированному, 

самостоятельному, творческому 

и социально-ответственному 

действию 

Полимотивация 
Лицейское 

самоуправление 

Координация 

деятельности 

учащихся, 

планирование и 

организация 

внешкольной и 

внеклассной работы 

Расширение спектра 

личностного и социального 

роста. Разнообразие 

активностей. Продуктивные 

открытия. 

Жизнестойкость 

Готовность к 

риску и 

изменениям 

ШОД (Школьное 

Олимпийское 

движение) 

Мотивационная 

конкуренция 

профориентационных 

направлений классов 

лицея 

Диалоговый способ 

взаимодействия с окружающим 

миром, включающий 

ценностный, технологический и 

личностно-творческий 

компоненты и приводящий к 

развитию субъектов 

взаимодействия 

Толерантность 
Детские 

объединения 

Объединение социо-

идеологической 

направленности 
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Развитие расширенных умений, 

требующих сознательного 

усилия и критической 

перспективы. Воспитание 

адекватной самооценки, 

самостоятельной практической 

активности детей 

Открытость себе и 

другим 
Светофор 

Рейтинговая система 

взаимодействия, 

работа с «красной 

зоной» 

обучающегося, зоной 

риска с целью анализа 

«слабых» зон для 

создания условий 

«ресурсной 

включенности» 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные мероприятия, в 

которых принимают участие школьники. 

Через основные школьные дела развиваются навыки управления образовательной средой 

школы. Задействуются все характеристики образовательной среды (по В. А. Ясвину), при этом 

особый акцент делается на широту, осознаваемость, обобщенность. Это связано с тем, что в 

планировании, подготовке и проведении основных школьных дел принимает участие большая 

часть школьников и педагогов, что способствует интенсификации их общения, формирует у 

первых ответственность за происходящее в школе, в наибольшей степени позволяет 

реализовывать событийный подход к образованию. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в школе, обществе; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

− проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

− разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль 2. «Классное руководство» 
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Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. 

Классный руководитель обладает наибольшим спектром воспитательных возможностей 

для влияния на развитие личности каждого из учеников своего класса, он ближе остальных 

преподавателей к их родителям. Одной их приоритетных задач классного руководителя 

является создание условий для развития способности обучающихся реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ. 

Поэтому при реализации программы воспитания классный руководитель использует 

богатый спектр видов и форм работы, которые делают общение с учениками и их родителями, 

а также с учителями-предметниками, не просто формальными встречами по расписанию, а 

интересными событиями, направленными на сплочение коллектива, формирование атмосферы 

доверия. 

Направления деятельности классного руководителя.  

Направления 

работы 

Форма 

деятель ности 

Содержание деятельности с 

использованием инструментов 

Программы РЛП 

Работа с классным коллективом 

Инициирование и 

поддержка участия класса 

в общешкольных и 

классных ключевых 

делах, оказание 

необходимой помощи 

детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

Инициирование 

и поддержка 

участия класса в 

общешкольных 

и классных 

ключевых делах, 

оказание 

необходимой 

помощи детям в 

их подготовке, 

проведении и 

анализе 

Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных и классных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, 

проведении и анализе 

Организация интересных 

и полезных для 

личностного развития 

ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного 

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 учащимися 

класса, стать для них 

значимым взрослым, 

задающим образцы 

поведения в обществе 

игры, основные 

школьные дела 

познавательной, 

творческой      

направленности 

− «Школьная галактика», 

− «Подготовка секретных агентов».  

Просмотр   рекомендованных 

мультфильмов; чтение литературных 

произведений и фрагментов из Хрестоматии 

художественной литературы по развитию 

личностного потенциала  с последующим 

обсуждением общественных ценностей, 

социально значимых особенностей поведения 

человека    на материале изученных 

примеров (5-9 кл., 10-11 кл.) 
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Проведение классных 

часов как часов 

плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников, 

проводимых 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, 

тренинги 

Проведение классных часов и тренингов по   

сценариям   занятий УМК 

«Социально-эмоциональное развитие детей 

младшего школьного возраста» и УМК 

«Развитие личностного потенциала 

подростков». Предлагаемые в сценариях 

игры, тренинги, эксперименты направлены 

на сплочение коллектива и предоставляют 

возможность рефлексии собственного 

поведения, роли в классном коллективе, 

участия в жизни класса (1-4 кл., 5-9 кл., 10-

11 кл.) 

Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих 

детям освоить нормы и 

правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе 

Тренинги Технология «Соглашение о 

взаимоотношениях», подробно описанная в 

сценариях занятий УМК «Социально-

эмоциональное развитие детей младшего 

школьного возраста», УМК «Развитие 

личностного потенциала подростков» (1-4 

кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) 

«Социально-эмоциональное развитие детей 

младшего школьного возраста», УМК 

«Развитие личностного потенциала 

подростков» (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) 

Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за 

поведением школьников в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в 

мир человеческих 

отношений, в 

организуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным 

проблемам. Результаты 

наблюдения        

сверяются        с 

результатами    бесед   

классного руководителя с 

Диагностика  Проведение мониторинга развития 

социально-эмоциональных навыков (1, 2 кл.), 

определяющего следующие показатели: 

- достижение целей – умение работать над 

достижением краткосрочных и 

долгосрочных целей (устойчивость, 

самоконтроль, стремление к цели); 

- работа с другими – умение выстраивать

 продуктивные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(коммуникабельность, уважение, 

заботливость); 

управление эмоциями – контроль над тем, как 

эмоции проявляются в школьном контексте и 

как влияют на выполнение заданий и общение 

со сверстниками и взрослыми (оптимизм, 

самоуважение, уверенность); 

- восприятие и понимание причин 

эмоций как базовая способность, 
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родителями школьников, 

с преподающими в его 

классе учителями, а также 

при необходимости со 

школьным психологом 

определяющая успешность 

коммуникации с другими и понимания себя; 

- эмоциональная регуляция как 

способность определять интенсивность своих

 переживаний, оценку 

эффективности своего состояния 

относительно актуальной задачи и развитие 

умения менять свое эмоциональное состояние, 

если оно не оптимально для достижения 

желаемого результата; 

- развитие навыков социального 

взаимодействия, которые определяют точки 

роста и успехи ученика во взаимодействии с 

другими 

Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем – 

налаживании 

взаимоотношений 

 с 

одноклассниками или 

учителями, выборе 

профессии, вуза и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемости и т. п., когда 

каждая

 п

роблема 

трансформируется 

классным руководителем 

в задачу для школьника, 

которую они совместно 

стараются решить 

Неформальн

ые беседы, 

вовлечение в 

кружковую 

работу и 

внеурочную 

деятельность 

Технология «Ненасильственное 

общение» в этом контексте позволяет 

достичь взаимопонимания с учениками и их 

родителями. Использование технологии 

призвано сохранить доверительные 

отношения даже в ситуациях сложных 

конфликтов, когда отношения классного 

руководителя и ученика оказываются под 

угрозой, на грани конфликта. 

Ненасильственное общение помогает 

сохранить доверительные отношения в 

ситуациях недопонимания и разрешить 

сложные ситуации, не потеряв контакт с 

ребенком. 

Инструменты персонализированного 

образования, которые используются для 

создания условий развития субъектности, 

позволяющих ученику быть более 

самостоятельным, автономным (шкалирование 

целей, схемы оценивания и др.) 

Индивидуальная работа с 

учениками класса, 

направленная на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным руководителем 

в начале каждого года 

планируют их, а в конце 

года вместе анализируют 

свои успехи и неудачи 

Индивидуальные 

беседы 
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Коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, родителями 

или законными 

представителями, с 

другими учащимися 

класса; через включение в 

проводимые школьным 

психологом тренинги 

общения; через 

предложение 

взять на себя 

ответственность за то или 

иное поручение в классе 

Индивидуальные 

беседы 

Работа с родителями (законными представителями) 

- Регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни 

- класса в целом 

- Родительски

е собрания, 

индивидуальные 

беседы, 

- деятельност

ь в рамках 

службы 

медиации, 

школьного 

психолого-

педагогического 

консилиума 

- Информирование родителей 

(законных представителей) о школьных 

успехах и возможных проблемах детей, 

выявленных в ходе проведения 

исследования развития социально- 

эмоциональных навыков, о жизни класса в 

целом (1, 2 кл.). 

- Организация и проведение 

родительских собраний, которые углубляют 

знания родителей о развитии социально-

эмоциональных навыков своих детей и 

способствуют созданию воспитывающей 

среды дома по следующим темам (1-4 кл.): 

- вводная ознакомительная встреча для 

родителей по УМК «Социально- 

эмоциональное развитие детей младшего 

школьного возраста»; 

- интерактивный информационный 

модуль для родителей на тему 

- «Восприятие и понимание причин 

эмоций»; 

- интерактивный информационный 

модуль для родителей на тему 

- «Эмоциональная регуляция»; 

- интерактивный информационный 

модуль для родителей на тему 

- «Социальное взаимодействие». 

- 3. Организация и проведение 

родительских собраний, направленных на 

информирование участников о событиях, 

происходящих в классе, связанных с 

реализацией УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков» (5-9 кл., 10-11 кл.): 

- интерактивный информационный 

модуль к Базовому модулю УМК; 

- интерактивная встреча «Введение в 

- Помощь родителям 

(законным 

представителям) 

школьников в 

регулировании 

отношений между 

- ними, 

администрацией школы и 

учителями-

предметниками 

- Организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания школьников 
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модуль «Я и мой выбор»; 

- интерактивная встреча для родителей 

- «О программе «Управление собой». 

- 4. Организация специальных 

мероприятий для информирования и 

просвещения родителей учеников с 

использованием онлайн-ресурсов: 

- онлайн-курса «Семья на эмоциях: как 

понять своего ребенка», подкаста 

- «МамПапКаст»; 

- дайджеста «Как научиться учиться»; 

- ресурса «Родителям и педагогам: как 

помочь ребенку развить навыки XXI века»; 

- проекта «Психология развития ребенка» 

- Привлечение 

 членов семей 

школьников к 

 организации и 

- проведению 

мероприятий класса 

- Семейные 

праздники, 

конкурсы, 

соревнования 

- 1-4 классы: 

- семейный фотоконкурс «Эмоции нашей 

семьи»; 

- квест для детей и родителей «Ключи от 

счастья, или путешествие в мир эмоций»; 

- творческая новогодняя   мастерская 

- «Душевная Ёлочка»; 

- совместная детско-родительская игра 

- «Чемоданчик умений». 

- 5-9 классы: 

- - совместное детско-родительское 

мероприятие «В поисках смысла...». 

- 8-11 классы: 

- встреча-диалог «Взрослые и уже – 

взрослые» 

- совместное детско-родительское 

мероприятие «Взгляды на будущее...» 

  

- Организация на базе 

класса семейных

 мероприятий, 

направленных на 

сплочение семьи и школы 

- Работа с учителями, работающими в классе 

- Регулярные 

 консультации 

классного

 руководителя с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися 

- Беседы, 

индивидуальные 

консультации, 

личные встречи 

- Создание профессиональных 

обучающихся сообществ с целью решения 

конкретных проблем класса (в том числе на 

основе результатов мониторинговых 

исследований, осуществляемых в рамках 

Программы РЛП). 

- Создание педагогами «Соглашения о 

взаимоотношениях» (представленном в 

УМК«Социально-эмоциональное развитие 

детей младшего школьного возраста», УМК 

«Развитие личностного потенциала 

подростков») друг с другом для фиксации 

важных для каждого учителя идей и 

принципов при 

- взаимодействии с классом 

- Проведение рабочих 

встреч по инициативе 

классного руководителя, 

- Совещания, 

круглые столы и 

др. 

- Проведение педсоветов и круглых 

столов по актуальным темам как для 

конкретного класса, так и в целом для 

https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
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направленных на 

- решение    

конкретных    проблем 

класса и 

интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников 

школьных коллективов, в том числе: 

- мозговой штурм «Ненасильственное 

общение»: как интегрировать 

технологию в содержание урока и 

внеурочную деятельность. 

- мини-педсовет «Соглашение в 9 «А» 

классе»: особенности использования 

учителями разных предметов. 

- Проектировочный семинар «Трудное 

поведение»: выработка общей стратегии 

поведения 

- Привлечение 

учителей к участию во 

внутриклассных делах, 

дающих педагогам 

возможность лучше 

узнавать и понимать 

своих 

- учеников,

 увидев их в иной, 

отличной от учебной, 

обстановке 

- Совместные

 дела, 

- праздники, 

- конкурсы, 

- соревновани

я, 

- игры, 

коллективные 

- творческие 

- дела 

познавательной, 

- творческой 

- направленно

сти, 

- классные 

- часы, 

- тренинги 

- Привлечение учителей, работающих с 

классом по УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков», к примеру, 

педагога-психолога, инструктора по физ. 

культуре (модуль «Управление собой») 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

- Внеурочная деятельность планируется и организуется в школе через создание кружков, 

секций, клубов, студий, творческих объединений с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. В них ребенок может развивать социально значимые 

знания и навыки, получать опыт участия в социально значимых делах, а также развивать 

гибкие навыки и компетенции. 

- Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- - вовлечение школьников 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, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять 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 школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Модуль 4. «Школьный урок» 

Из всех форм взаимодействия ученика со сверстниками и педагогами урокам отведен 

наибольший временной ресурс. Именно поэтому школьный урок должен интегрировать в себе 

содержание, направленное не только на когнитивное развитие, но и на личностное. Для этого 

Программой РЛП предлагаются такие инструменты и методы работы, которые позволяют 

сделать уроки интересными и помогают ребенку понять свой личный смысл изучения той или 

иной темы, делать самостоятельные выводы, создавать продукты деятельности совместно с 

одноклассниками и индивидуально. 

Данный раздел рабочей программы воспитания может быть обогащен следующими 

блоками, реализующими воспитательный потенциал школьного урока. 

1. Проведение уроков, на которых у детей формируются компетенции «4К», как 

имеющих межпредметное содержание, где отсутствуют единственно верные ответы 

и единственно верные алгоритмы решений, а обязательными в ходе решения 

являются обсуждения и групповые формы работы. 

Такие уроки способствуют активизации познавательной деятельности детей, учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми, развивают навык 

самостоятельного решения теоретических проблем, 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 (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

2. Применение технологий: 

- смешанного обучения (Blended learning), при котором предполагается использование 

ИКТ во время урока, при выполнении заданий дома, для коммуникации учителя и учеников; 

- перевернутого обучения (Flipped learning), при котором привычные формы работы дома 

и в классе меняются местами (учащиеся изучают материал дома, а в классе выполняют 

практическую работу). 

Данные технологии позволяют активизировать интерес учеников, предоставляют 

возможность научиться самостоятельно решать теоретические проблемы, генерировать и 

оформлять собственные идеи, уважительно относиться к идеям других (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 

кл.). 

3. Использование на уроках системы формирующего оценивания, которая позволяет 

акцентировать внимание не только на оценке результата, но и на процессе поиска решения, 

а также включить учеников в оценку собственных усилий и проектирования своего развития 

как в плане академических знаний, навыков, так и в межпредметных умениях, например, 

работать в команде, общаться, вести дискуссию и т. п. 

Использование такой организации уроков поддерживает мотивацию детей к получению 

знаний и помогает установлению доброжелательной атмосферы во время урока, так как ребята 

становятся соавторами в создании правил работы, что способствует самоорганизации (1-4 кл., 

5-9 кл., 10-11 кл.). 

4. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, в том числе 

посредством использования технологии «Ненасильственное общение» (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 

кл.). 

5. Использование на уроках инструментов «Градусник настроения», «Пирамида 

повелителя эмоций», (представленные в УМК «Социально-эмоциональное развитие детей 

младшего школьного возраста») способствует тому, чтобы развивалась способность к 

соблюдению общепринятых норм поведения, принципов учебной дисциплины, 

самоорганизации каждого. Инструменты обращают внимание учеников на их внутреннее 

состояние с точки зрения его пользы и эффективности для решения поставленной задачи – 

ребята учатся продуктивным способам работы как в индивидуальном, так и в командном 
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формате, и во взаимодействии с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, инструменты помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока (1-4 кл.). 

6. Использование на уроках инструмента «Квадрат настроения» (представленного в УМК 

«Развитие личностного потенциала подростков») способствует тому, чтобы во время урока 

сохранялась рабочая дисциплина и развивалась способность к самоорганизации каждого 

ребенка индивидуально. Инструмент обращает внимание учеников на их внутреннее состояние 

с точки зрения его пользы и эффективности для решения поставленной задачи – ребята учатся 

продуктивным способам работы как в индивидуальном, так и в командном формате, и во 

взаимодействии с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, инструменты помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (1-

4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

7. Использование воспитательных возможностей содержания литературных отрывков и 

мультфильмов с целью обсуждения примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности на материале содержания Хрестоматии по 

развитию личностного потенциала, развивающего просмотра мультфильмов в проектах 

«Смотрим вместе», «Эмоциональный интеллект ребенка». Такие формы работы привлекают 

внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых литературных отрывков и 

мультфильмов, помогают организовать обсуждение и выработку отношения к социально 

значимой информации (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

8. Организация проектной деятельности в командах учеников с помощью онлайн-гида по 

развитию навыков общения и командной работы «4 сезона». Исследуя проблематику разной 

направленности (создание сайта и чат-бота, исследование и решение проблем города, решение 

экологических проблем), дети не только повышают качество знания предметного материала, но 

и учатся самостоятельно регулировать свою работу, работать в команде, ставить цели и 

достигать их. Групповая работа или работа в парах учит командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, взаимодействие с разными одноклассниками в команде дает школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (5-9 кл., 10-11 кл.). 

9. Использование инструментов персонализированного образования, в том числе 

шкалирование целей (позволяющее ученику быть более автономным, понимать свой маршрут 

обучения и продвигаться в освоении содержания в собственном темпе), схемы оценивания 

(помогающей ученику сконструировать образ желаемого результата при создании конкретного 

учебного продукта и определить необходимые для этого ресурсы). 

Модуль 5. «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− 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 

эмоционально-психологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
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партнерами школы. 

 

Модуль 6. «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей 

программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной среды, 

отвечает требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, 

обеспечивает обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-

пространственная среда лицея выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания 

ценности – раскрыты, визуализированы.  

Воспитательный потенциал предметно-пространственной среды реализуется через: 

− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

− звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе 

(звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

− «места гражданского почитания» в помещении школы и на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; памятники; 

− «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в рекреациях стеллажей свободного книгообмена - 

буккроссинга, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

− благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

− событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных решений, вязанных с 

использованием инструментов Программы РЛП: 

- плакаты «Квадрат настроения», «Базовые эмоции человека», которые фокусируют 

внимание обучающихся на важных для успешного взаимодействия со сверстниками и 

учителями аспектах и позволяют создать атмосферу уважения и доверия (1-11 кл.); 

- пространство событий личностного развития «Кубрик», которое служит местом 

социально и личностно значимых встреч, в нем могут проходить как организованные 

педагогами мероприятия, так и мероприятия, спроектированные детьми. Цель создания 

пространства «Кубрик» – дать ребенку возможность приобрести ценный опыт соучастия в 

организации, проектировании и проведении социально значимых событий как отдельного 

класса, так и всей школы (1-11 кл.); 
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- организация пространственного решения для общения и обмена мнениями всех 

субъектов образования «Открытая стена» (представлено в УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков»). Это площадка для реализации творческого потенциала, знакомства с 

разными мнениями, а также первых проб учеников в роли организаторов. «Содержание» стены, 

обсуждаемые на ней вопросы предлагаются как взрослыми, так и детьми (1-11 кл.) 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

 

Модуль 7.  «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Процессы самоуправления 

определяются выбором варианта развития событий, принятием решений и связаны с 

ответственностью за их реализацию, то есть с потенциалом достижения цели.  

Поскольку учащимся младших и 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.  

Вид, форма деятельности Содержание деятельности 

с использованием 

инструментов Программы 

РЛП 

На уровне школы 

Деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы 

1) Соглашение о 

взаимоотношениях; 

2) Технология 

«Ненасильственное 

общение»; 

3) Навыки коммуникации и 

кооперации, развиваемые при 

реализации УМК 

«Социально-эмоциональное 

развитие младших 

школьников»,

 УМК «Развитие

 личностного потенциала 

подростков» 

Деятельность Совета старост, объединяющего старост 

классов, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов 

Работа постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

Творческие советы дела, отвечающие за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий 

Деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

На уровне класса 

Деятельность избираемых по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах, призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей 

1) Соглашение о 

взаимоотношениях; 

2) Распределение зон 

ответственности – красный, 

желтый, зеленый уровни (А. 

https://vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
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Деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

(например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами) 

Х.  Фам); 

2) Технология 

«Ненасильственное 

общение»; 

3) Навыки коммуникации и 

кооперации, развиваемые 

при реализации

 УМК 

«Социально-эмоциональное 

развитие младших 

школьников»,  

УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков» 

Организация на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемая через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей 

 

Детское самоуправление реализуется через создание среды детского актива как 

инструмента развития личностной автономии и мотивации: 

Я могу влиять на ситуацию 

Я сопричастен 

Я готов взять на себя ответственность 

Самоуправление 

Обучение 

Я знаю! 

ВЫБОР 

Проектирование 

Я могу! 

ЦЕЛЬ 

Мотивация 

Я хочу! 

ПУТЬ 

Обучение своего штата 

по направлению. 

Реализация полученных 

знаний через командные 

проекты 

Организация мотивационных 

площадок через разные формы 

внутрилицейских мероприятий 

Составление плана 

работы 

Вовлечение социальных 

партнёров 

Проведение тренингов, 

мастер-классов 

Организация команд (идея + 

ролевые обязанности + план 

реализации + наставническая 

поддержка в ходе реализации 

идеи) 

Акции, хакатоны, выпуск буклетов, 

анкетирование, интерактивные 

перемены, образовательные модули 

 

Модуль 8. «Профориентация» 

Проведение профориентационной работы в школе тесно связано с развитием потенциала 

самоопределения, поскольку умение сделать качественный выбор помогает школьникам 

принимать осознанные решения при выборе профессии. Обдуманный, ответственный, 

самостоятельный подход к любому выбору, в частности, к профессиональному, обеспечивает 

более высокий уровень психологического благополучия, жизнестойкости и осмысленности 

жизни. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить последнего к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержание деятельности с использованием 

инструментов Программы РЛП15 

Профессиональное 

просвещение 

школьников 

Консультационное 

информирование 

(классные часы, 

занятия  с 

психологом) 

Подготовка школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального   будущего   при   изучении 

модуля «Я и мой выбор», входящего в состав 

УМК     «Развитие     личностного     потенциала 

https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/mobilnoe-prilozhenie-moy-vybor/
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  подростка» (5-11 кл.). В то же время сценарии 

занятий и отдельные игры модуля могут стать 

содержанием при организации на базе 

пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен 

Выявление 

профессиональной 

направленности 

Консультационная 

диагностика 

Активизирующие и ценностно-смысловые 

опросники в рамках диагностики развития 

личностного потенциала подростков, 

направленные на стимулирование размышлений 

школьников о перспективах личностного 

развития (предлагаются в УМК «Развитие 

личностного потенциала подростков»). 

Организация профориентационных смен в 

соответствии с направлениями содержания 

онлайн-гида «4 сезона», мобильного 

приложения «Мой Выбор». Например, смены: 

«Пробую себя в сфере IT», 

«Урбанистика — профессия будущего», 

«Я – эколог» 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

по проблемам 

профориентации 

Игры, тренинги Профориентационные игры, позволяющие 

воспроизвести и погрузить школьника в 

процессы, происходящие в современном мире 

профессий, а также предложить ситуацию, в 

которой необходимо принять решение, занять 

определенную позицию: 

- Игра «Путь в будущее», которая позволяет, 

работая в группе, смоделировать жизненную 

траекторию игрока, процессы значимых 

личностных выборов, в том числе и 

профессионального самоопределения. 

- Онлайн-гид по развитию навыков общения 

и командной работы «4 сезона», в котором 

подросток может сделать первые пробы себя в 

современных профессиях (в IT сфере, в сфере 

экологии, урбанистики). 

- Мобильное приложение «Мой Выбор», 

мини-курс «Профориентация», упражнения, 

тесты и челленджи которого помогают 

подростку лучше себя понять и облегчить этим 

выбор своего профессионального направления 

 

https://youcan.vbudushee.ru/
https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/mobilnoe-prilozhenie-moy-vybor/
https://vbudushee.ru/library/igra-pvb/
https://youcan.vbudushee.ru/
https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/mobilnoe-prilozhenie-moy-vybor/
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Основными партнерами по реализации мероприятий плана являются образовательные 

организации высшего образования: 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина 

✓ – филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»;  

✓ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.»;  

✓ Саратовский социально-экономический институт ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. 

Плеханова»;  

✓ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова»;  

✓ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского»;  

✓ ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»;  

✓ ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского». 

Модуль 9. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности 

Направление деятельности Форма 

деятель

ности 

Содержание деятельности 

с использованием инструментов 

Программы РЛП 

Групповой уровень 

Профориентация 

профориентационные классные 
часы, деловые игры,квесты

интернет-ресурсы

участие в 
профриентационных 
проектах и конкурсах: 

"Билет в будущее", 
"ПроеКТОриЯ", 

"WorldSkills", "Большая 
перемена"

ярмарки 
профессий, 

выставки, парки

тестирование, 
онлайн-курсы, 

профессиональные 
пробы
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Организация семейных 

клубов, предоставляющих 

родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного 

проведения досуга и общения 

Семейный 

клуб 

Семейный клуб «Читаем и смотрим вместе», 

в рамках которого происходит чтение, 

просмотр, обсуждение и игры по мотивам 

сюжетов художественных произведений и 

мультфильмов. 

 

Детско-родительский клуб «Мир эмоций» по 

материалам УМК «Социально- 

эмоциональное развитие детей». 

 

Клуб для родителей «ПодРостОК» по 

материалам УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков» с использованием 

материалов проектов «Родителям и 

педагогам: как помочь ребенку развить 

навыки XXI века» и «Психология развития 

ребенка», дайджеста «Как научиться 

учиться» 

Родительские гостиные, в 

рамках которых обсуждаются 

вопросы  возрастных 

особенностей детей, формы и 

способы доверительного 

взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер- 

классы, семинары, круглые 

столы с приглашением 

специалистов 

Родител

ьская 

гостиная 

Инструменты, рекомендуемые в рамках 

реализации УМК «Школа возможностей»: 

Для 1-4 классов. Углубляющие знания 

родителей о развитии социально- 

эмоциональных навыков их детей и 

способствующие созданию воспитывающей 

среды дома: 

- вводная ознакомительная встреча для 

родителей по УМК «Социально- 

эмоциональное развитие детей младшего 

школьного возраста»; 

- интерактивный информационный 

модуль для родителей на тему «Восприятие и 

понимание причин эмоций»; 

- интерактивный информационный 

модуль для родителей на тему 

«Эмоциональная регуляция»; 

- интерактивный информационный 

модуль для родителей на тему «Социальное 

взаимодействие». 

Для 5-9, 10-11 классов. Направленные на 

информирование родителей о событиях, 

происходящих в классе, связанных с 

реализацией УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков»: 

- интерактивный информационный 

модуль к Базовому модулю УМК «Развитие 

личностного потенциала подротков»; 

- интерактивная встреча «Введене в 

модуль «я и мой выбор»; 

- интерактивная встреча для родителей «О 

программе «Управление собой» 

https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
https://www.vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=lp-pedagogi-nachalka-15022021
https://www.vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=lp-pedagogi-nachalka-15022021
https://www.vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=lp-pedagogi-podrostki-15022021
https://www.vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=lp-pedagogi-podrostki-15022021
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
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Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения проблем 

обучения и воспитания 

школьников 

Обще- 

школьные 

и классные 

роди- 

тельские 

собрания 

Представление результатов мониторинга 

эффектов Программы РЛП в части общих 

характеристик школы (класса) по 

направлениям исследований: 

- социально-эмоционального

 развития (1, 2 кл.); 

- эффектов развития

 личностного потенциала подростков (5-

11 кл.); 
- компетенций «4К» (4, 7 кл.) 

Родительские дни, во время 

которых родители могут 

посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для 

получения представления о 

ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе 

Дни 

открытых 

дверей 

Родительские дни, когда родители могут 

стать наблюдателями или участниками 

занятий по УМК «Социально- 

эмоциональное развитие детей младшего 

школьного возраста» (1, 2 кл.). 

Родительские дни «4К», когда родители 

имеют возможность посетить урок и 

наблюдать, каким образом он организован. 

Для родителей предусмотрена консультация 

педагога о специфике проведения урока 

«4К», о целях и задачах такого урока 

Семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать 

ценные рекомендации и 

советы от профессиональных 

психологов,

 врачей

, социальных работников, и 

обмениваться собственным 

творческим опытом и 

находками в деле воспитания 

детей 

Семейный 

всеобуч 

Онлайн-курс для родителей «Семья на 

эмоциях: как понять своего ребенка» 

подкаст, «МамПапКаст», дайджест «Как 

научиться учиться». 

Организация встреч семейного всеобуча по 

материалам образовательных ресурсов 

«Родителям и педагогам: как помочь ребенку 

развить навыки XXI века», «Психология 

развития ребенка» на темы: 

- «Молчит – значит не выучил: как эмоции 

влияют на оценки в школе»; 

- «Что родители должны рассказать 

ребенку об эмоциях и умении ими 

управлять»; 

- «Не в отметках счастье: что такое 

личностный потенциал»; 

- «Ничего не хочу». Почему дети теряют 

интерес и что с этим делать»; 

- «Как научить детей ставить цели и 

побеждать. Простые и понятные 

рекомендации» 

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://parents.vbudushee.ru/
https://parents.vbudushee.ru/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
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Родительские форумы на 

школьном интернет-сайте и в 

социальных сетях, на которых 

обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные 

консультации психологов и 

педагогов 

Онлайн- 

форумы 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению мероприятий 

класса, а именно: 

- к     оценке      эффективности      УМК 

«Социально-эмоциональное развитие детей 

младшего школьного возраста»; 

- к    эффективной     реализации     УМК 

«Социально-эмоциональное развитие детей 

младшего школьного возраста» путем 

выполнения семейных заданий вместе с 

детьми, что способствует личностному 

развитию учеников и родителей 

Индивидуальная работа 

Работа специалистов

 по запросу 

родителей 

Консуль- 

тативный 

пункт 

Обсуждение результатов мониторинговых 

исследований (в части индивидуальных 

результатов) о направлении дальнейшей 

работы: 

- социально-эмоционального

 развития (1, 2 кл.); 

- эффектов развития

 личностного потенциала подростков (5, 8 

кл.); 

- компетенций «4К» (4, 7 кл.) 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации

 воспитательны

х усилий педагогов и родителей 

Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

Деятельно

сть 

школьного 

ППК 

Методы формирующего оценивания, 

позволяющие акцентировать внимание не 

только на оценке результата, но и на 

процессе поиска решения, а также включить 

родителей в оценку усилий их ребенка и 

проектирования его развития 

Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных  

 и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 Привлечение родительской общественности 

к проведению значимых для детей событий 

для повышения их вовлеченности, к 

примеру: 

- проведение финального мероприятия 

УМК «Социально-эмоциональное развитие 

детей младшего возраста»; 

- организация праздников, выставок, 

флэшмобов (в том числе онлайн), 

тематически связанных с изучаемыми в 

рамках УМК темами, к примеру, онлайн- 

флэшмоб «Наши эмоциональные 

выходные», в ходе которого каждая семья 

готовит ряд фотографий о своем досуге и 

вызванных им эмоциях 

 

Модуль 10. «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих 

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
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на повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

− целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

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, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, 

на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль 11. «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

− 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, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 
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− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

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. 

 

Модуль 12. «Детские общественные объединения» 

Для деятельности детских общественных объединений необходимо формирование 

свободной среды, которая побуждает ребенка к творческой деятельности, развивает 

креативность. Такая среда способствует объединению взрослых и детей на основе общности 

интересов. Важнейшей составляющей работы детского общественного объединения является 

совместная социально значимая деятельность ребят и взрослых. Инструменты 

пространственно-предметного и социального компонентов образовательной среды играют 

важную роль в достижении поставленных целей. 

Направления деятельности Содержание деятельности с использованием 

инструментов Программы РЛП 18 

Утверждение и последовательная Инструмент «Соглашение о взаимоотношениях» 

реализация в детском общественном представляет   собой механизм, позволяющий 

объединении демократических самому коллективу регулировать отношения 

процедур, дающих ребенку возможность внутри себя, определять желательное и 

получить социально значимый опыт нежелательное поведение своих членов и 

гражданского поведения обсуждать эту норму, в том числе, чтобы она 

 гибко изменялась в соответствии с изменением 

учеников Договор, заключаемый между ребенком 

и детским общественным объединением 

  

Формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, 

планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для 

членов объединения событий 

«Открытая стена» – организация 

пространственного решения для общения и 

обмена мнениями всех субъектов образования (1-

11 кл.). Это площадка для реализации 

творческого потенциала, знакомства с разными 

мнениями. Содержание стены, обсуждаемые на 

ней вопросы предлагаются как взрослыми, так и 

детьми. 

 

Пространство «Кубрик» позволяет формировать 

активные навыки совместной деятельности и 

коллективного общения в рамках работы 

детского общественного объединения, 

поддерживая его традиции и ритуалы 

 

Модуль 13. «Школьные медиа» 

https://vbudushee.ru/library/kubrik/
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Цель медиа в лицее – развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- газета «Апельсин», на страницах которой освещаются наиболее интересные события 

жизни лицея, участие лицеистов в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, 

деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Для выпускников 

размещаются материалы о вузах, колледжах.  Редакция газеты организует конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, проводит круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 - центр репортерской службы – созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение  праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, 

дискотек; 

 - интернет-СМИ - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт лицея и  группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Телеграм» 

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 

могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;    

 - лицейское телевидение – группа заинтересованных учащихся и педагогов, которые 

делают программу «ВитаминС» и ведут интернет-рубрику «цЫтрус» для просмотра в холле 1 

этажа, на мероприятиях в актовом зале. В телевизионных новостях освещаются события жизни 

лицея, обсуждаются проблемы с представителями администрации лицея, педагогами, 

родительской общественности, ученического самоуправления; 

 - радиостудия «СолярисFМ» - осуществляет трансляцию тематических радиопередач 

о лицее, городе, области, стране, мире 

 - участие в конкурсах школьных средств массовой информации. 

 

Личностные ресурсы медиасреды Востребованные возможности 

«Осуществление нескольких деятельностей» Полимотивация 

Расширение спектра личностного и 

социального роста 
Жизнестойкость 

Диалоговый способ взаимодействия с 

информационным обществом, включающий 

ценностный, технологический и личностно-

творческий компоненты  

Толерантность 

Наличие творческого начала в различных 

аспектах деятельности (перцептивной, 

игровой, художественной, исследовательской 

и др.), связанной с медиа 

Открытость себе и другим 

 

Качество реализации воспитательных мероприятий в рамках модуля «Школьные медиа» 

напрямую связано с развитием компетенций «4К»: коммуникации, кооперации, креативности и 

критического мышления. 

 

Вид деятельности Инструменты Программы РЛП  
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Киношкола, в которой дети и 

подростки учатся создавать ролики, 

клипы, осуществлять монтаж 

познавательных, документальных, 

анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории 

Интеграция в содержание занятий киношколы 

активностей, направленных на развитие навыков 

«4К» и развитие навыков управления эмоциями с 

использованием материалов УМК «Социально- 

эмоциональное развитие младших школьников» 

Школьный медиацентр, в рамках 

работы которого обучающиеся 

осуществляют техническое и 

мультимедийное сопровождение 

школьных мероприятий 

Пространство «Кубрик» позволяет формировать 

активные навыки совместной деятельности и 

коллективного общения в рамках работы детского 

общественного объединения, поддерживая его 

традиции и ритуалы 

Школьная интернет-группа, 

осуществляющая информационную 

поддержку официального сайта 

школы и страницы в социальных 

сетях 

Онлайн-гид по развитию навыков общения и 

командной работы «4 сезона» позволяет обучиться 

навыкам создания сайта и чат-бота, которые могут 

быть созданы под важные для отдельного класса или 

общешкольные нужды и потребности 

 

 

Модуль 14. «Школьный музей» 

Модуль «Школьный музей» содействует развитию коммуникативных компетенций, 

навыков исследовательской работы учащихся, поддержке творческих способностей детей, 

формированию интереса к отечественной истории и уважительного отношения к нравственным 

ценностям прошлых поколений; формирует самостоятельность и гражданскую инициативу. 

Экскурсионная работа позволяет реализовывать желание подростков самоутвердиться, 

способствует формированию потребности к постоянному получению знаний, расширению 

кругозора, формированию навыков общественной, исследовательской, организационной 

работы. 

Модуль реализуется по следующим направлениям: 

• поисково-исследовательская деятельность; 

• социальное проектирование; 

• экспозиционная деятельность; 

• культурно - просветительская деятельность; 

• «Школа юного экскурсовода» 

Поисково-исследовательская деятельность предполагает участие учащихся в поисково--

исследовательской работе по пополнению фонда и экспозиционных материалов музея. 

Экспозиционная деятельность – создание экспозиций, передвижных выставок, 

тематических экскурсий, ролевое погружение. 

Экскурсионно-просветительская деятельность включает проведение таких мероприятий 

как встречи с ветеранами, вечера, конференции, литературно-исторические композиции, 

экскурсии, музейные уроки, дни открытых дверей, творческие отчеты и др.; материалы музея 

используются на уроках истории, литературы, на уроках начальной школы. 

Социальное проектирование – реализация проекта «Личность в музее», квесты, 

конкурсы, семинары, мастер-классы. 

Работа «Школы юного экскурсовода» включает: 

- обучение основам музееведения; 

- распределение между активистами музея определенных участков работы; 

- совершенствование содержания музейной работы; 

https://vbudushee.ru/library/kubrik/
https://youcan.vbudushee.ru/
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- участие в издательской деятельности; 

- создание сайта школьного музея. 

Модуль 15. «Школьный спортивный клуб» 

 

В рамках модернизации системы образования одной из главных задач является 

воспитание обучающихся, обеспечение необходимой информацией, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье, формирование гигиенических знаний, норм и правил здорового образа 

жизни, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья, содействию воспитания у 

школьников ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих. 

Существенный вклад в данном направлении вносит работа школьных спортивных 

клубов. Задачами деятельности клубов образовательных организаций являются привлечение 

обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

В школе действует спортивный клуб «Взлёт». Разработано и Положение о деятельности 

клуба. 

Организационные работы спортивного клуба осуществляет Совет клуба. 

Основной целью школьного спортивного клуба (ШСК) «Взлёт» являются организация и 

совершенствование спортивно-массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

Реализация данной цели осуществляется через привлечение обучающихся школы к занятиям в 

спортивных секциях с использованием массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. В составе спортивного клуба «Взлёт» 

работают секции по футболу, волейболу, баскетболу, регби, триатлону, плаванию, самбо. 

Основными критериями в работе ШСК являются: 

• укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных 

секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

• привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

• воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни; 

• организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных

 и спортивных мероприятий в школе. 

Занятия в спортивных секциях клуба «Взлёт» проводятся по следующим направлениям: 

• организация работы по физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов 

школы; 

• физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

• совместная работа с Родительским клубом, Советом отцов, спортивными 

школами и другими общественными организациями. 

Воспитанники клуба регулярно участвуют в школьных спортивных мероприятиях: 

• Дни Здоровья; 

• легкоатлетический кросс «Золотая осень»; 

• мини-футбол; 

• общешкольные соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, 

регби; 

• общешкольные спортивные эстафеты; 

• товарищеские встречи со спортивными командами других школ); 

• сдача норм ГТО. 

ШСК «Взлёт» организует тренировочные занятия, подготовку к соревнованиям. Для 

этого используются территория школы, спортивная площадка для волейбола, баскетбола, 

футбольное поле, спортивные залы, оснащенные необходимым оборудованием, бассейн. 

Результатом работы клуба является участие обучающихся лицея в соревнованиях различного 

уровня и их достижения. 



Страница | 88  

 

В целях успешной организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы используются и другие формы: 

• игры, спортивные эстафеты, конкурсы, беседы; 

• уроки физической культуры; 

• физкультминутки; 

• ежедневная утренняя гимнастика перед первыми уроками; 

• подвижные перемены в 1-4 классах; 

• военно-спортивные эстафеты, соревнования, посвященные Дню Защитника 

Отечества, Дню Победы; 

• месячник здоровья «Мы за здоровый образ жизни»; 

• акции («Школа-территория здоровья», «Меняю сигареты на конфеты»); 

• беседы, лекции, встречи; 

• спортивные игры; 

• диагностические методики; 

• классные родительские собрания; 

• медицинские осмотры; 

• мониторинги отслеживания здоровья учащихся; 

• организация профилактики употребления психоактивных веществ учащимися, 

выявление факторов употребления ПАВ подростками через индивидуальные беседы, встречи, 

анкетирование, проведение бесед, лекций, школьных акций, конкурсов по профилактике ПАВ, 

участие в районных и краевых мероприятиях по профилактике ПАВ (по плану педагога-

психолога); 

• заседания педагогического совета; 

• общешкольные родительские собрания. 

Деятельность школы по организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы регулярно освещается в социальных сетях (VK) и на сайте 

общеобразовательной организации. 

2.4.  Программа работы с одаренными детьми 

2.4.1. Программа работы с одаренными детьми «ИНТЕНСИВ» - это программа, 

где:   

ИНТЕНСИВ - это: 

И - индивидуальная траектория развития 

Н - нацеленность на мотивационную одаренность 

Т - технология «событийности» 

Е - единая методическая система 

Н - новые прорывные компетенции 

С - стратеги интенсивного подхода 

И - информационно - цифровое обеспечение 

В - выход за пределы повседневных стереотипов и стандарта школьных знаний в режимы 

проектного, аналитического, творческого мышления! 

2.4.2.  Целеполагание. 

ЦЕЛЬ: обосновать и создать модель встраивания работы с одаренными детьми в 

массовой школе на основе развития «инфраструктуры одаренности» (комплекса условий и 

средств, составляющих   структурное, научно-методическое, материально-техническое, 

информационное, нормативное обеспечение), обеспечивающей развитие мотивационной 

одаренности обучающихся. 

ЗАДАЧИ: 

1. Сформировать структуру модели модель встраивания работы с одаренными детьми в 

массовой школе. 
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 2. Создать условия для развития компетентности педагогов в работе с мотивационно 

одаренными обучающимися.  

3.Обеспечить доступность психолого-педагогической, диагностической поддержки 

обучающимся и родителям (законным представителям) по вопросам одаренности. 

4. Содействовать школьникам в профессиональной ориентации. 

5. Обеспечить широкий спектр диагностических процедур, выявляющий целевые 

показатели, я по выявлению, развитию и поддержке талантливых. 

2.4.3.  Понятие «одаренность» 

Ученый Взгляды на понятие «одаренность»  

Б.М. Теплов Связывал развитие одаренности с включением ребенка в какую-либо творческую 

деятельность 

A.M. Матюшкин Считает, что психологическая структура одаренности совпадает с основными 

структурными элементами, характеризующими творчество, а обучение и 

развитие одаренных детей составляет идеальную модель творческого развития 

человека 

А.В. Хуторской Определяет одарённость как качественно своеобразное сочетание способностей, 

от которых зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в 

выполнении той или иной деятельности 

В.В. Юрчук Характеризует одаренность как свойство специфических корреляций 

способностей субъекта, которые обеспечивают успешность выполнения тех или 

иных действий, а сама суммация способностей, представляющих 

оригинальную модель, позволяет индивиду компенсировать негативность тех или 

иных качеств за счет приоритетной эволюции других 

В.Н. Мясищев Предполагает что, одаренность – синтез взаимоусиливающих друг друга свойств 

личности; ее активного и положительного отношения к деятельности, так 

называемой склонности к определенному виду деятельности, и … настойчивого 

трудового усилия… 

А.А. Бодалев Одаренность как потенциал человека, определяющий его готовность к 

осуществлению разных видов деятельности, а также возможный уровень их 

продуктивности 

Д.Б. Богоявленская Это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Одаренность считается многофакторной характеристикой человека, которая включает в 

себя: 

интеллектуальные способности  

креативность 

мотивационная составляющая, которая позволяет одаренному ребенку сосредотачиваться на 

определенных целях и достигать в их реализации успеха 

признание достижений и успешность человека – реализация его способностей в деятельности  

практическая одаренность (концепция Стернберга) 

2. Одаренность можно рассматривать как потенциал человека, который можно развивать 

при формировании условий: 

1. Организация творческой деятельности 

2. Создание ситуации успешности выполнения тех или иных действий 

3. Активизация активного и положительного отношения к деятельности 

            Анализ современных концепций и моделей одаренности, используемых в мире, показал, что 

сегодня феномен одаренности обсуждается как сложная многофакторная модель, где важными 

факторами высоких достижений признаются устойчивая мотивация, практическая ценность 

результатов деятельности, способность находить новые уникальные решения. Таким образом, 

одаренность сегодня мыслится как особого рода компетентность, выражающаяся в способности 

и готовности добиваться рекордных практических результатов в той или иной сфере 
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общественного развития. Поэтому выстроенная нами система работы по выявлению и 

мониторингу детской одаренности выстроена на основе концепции мотивационной 

одаренности, наиболее стратегически приоритетной в существующей социально-

экономической действительности. 

           4.2. Концепция мотивационной одаренности 

4.2.1. Концепция мотивационной одаренности основана на подходах отечественных педагогов, 

психологов (Л.С. Выготский, Г.П. Щедкровицкий, А.Г. Асмолов, Б.Д. Эльконин и др.), но также 

пересекается с передовыми разработками западных научных коллективов Дж. Рензулли и Р. 

Стернберга.  

Мотивационная одаренность – демонстрация высокой степени мотивированности к 

достижениям в тех или иных профессиональных. образовательных практиках и научно-

исследовательской деятельности. Основные характеристики: 

1. Способность и готовность к продуктивной деятельности, часто авторской, в той или 

иной сфере. 

2.  Погруженность в ту или иную практику и демонстрация компетенций, которые 

позволяют осуществлять продуктивную деятельность в этой практике в раннем возрасте 

наравне со взрослым. 

3. Сформированность креативного мышления и умение демонстрировать практически 

значимые достижения в различных областях.  

4.2.2. «Деятельностный» портрет мотивационно одаренного ребенка: 

• Мотивирован на высокие достижения в образовательной и профессиональной деятельности. 

• Ставит перед собой рекордные жизненные цели. 

• Осваивают современные прорывные компетенции. 

• Ориентирован на создание инновационных проектов и программ, участие в них.  

• Реализует конкурентоспособные стратегии в современных практиках. 

4.2.3. Критериальная база для формирования системы выявления мотивационно одаренных 

детей: 

• В рамках феноменологического подхода наблюдения педагогов за мотивационно 

одаренными детьми в пространстве образовательных сред и ситуаций выделены 

следующие специфические проявления одаренности:   

- ребенок способен долго сосредотачиваться на одной теме и одном виде деятельности, 

часто — очень специальной и малопонятной взрослым, в том числе не вписывающейся как в 

программу общего образования, так и в распространенные программы дополнительного 

образования и даже сопротивляться этим формам; например, художественно одаренный 

ребенок, имеющий или формирующий свой стиль рисунка, может сопротивляться попыткам 

педагогов художественной школы «исправить» его, научив академическим схемам рисунка;  

- ребенку скучно выполнять рутинные процедуры и формальные требования (например, 

школьные упражнения, требующие многократного воспроизведения одной схемы действия). 

Часто такое отношение ребенка к школьным заданиям интерпретируется учителем и 

родителями как лень, но избыточность возможностей ребенка проявляет себя именно в 

способности увлекаться чем-то необычным, одновременно убегая от школьной рутины.  

- ребенку интересны взрослые, которые могут разделить его тематический интерес, 

начиная от простой возможности поддержать разговор и заканчивая возможностью 

организовать совместное движение (исследование, творчество, конструирование, практические 

пробы), а также сверстники, увлеченные чем-то сходным. 

• В рамках объективного описания способностей:  

Воображение. Способность представить себе то, чего раньше не было (или, во всяком 

случае, не было в личном опыте), как непосредственно наблюдаемое и переживаемое событие.  

Определяющая рефлексия. Способность выделить задачу, различить известное и 

неизвестное, ограничить собственные возможности и выделить направления, по которым 

ограничения преодолевать необходимо.  
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Концентрация. Способность долго удерживать свое внимание и волю на решении одной 

задачи в совокупности с определяющей рефлексией позволяет определять приоритеты 

решаемых задач, а в совокупности с воображением позволяет определить значимость решенных 

задач с точки зрения будущего.  

Таким образом, мотивационная одаренность представляет собой особого рода 

компетентность, для которой характерны два аспекта:  

- способность: владение способом деятельности, порождение способов в соответствии с 

конкретными ситуациями и задачами;  

- готовность: экзистенциальная характеристика, интегрирующая в себя волю, 

способность ставить и удерживать цель, психофизический базис, позволяющий начинать 

действовать и стремиться к достижению цели.  

Важно отметить: подобные феномены в наибольшей степени характерны для возрастов, 

в которых процессы, характерные тем или иным возрастным периодам, достигают своего 

максимального развития и завершения.  

Возраст Процессы 

7-10 лет Способность создавать сложные игровые миры, свободно 

комбинируя жизненные впечатления с впечатлениями из книг и 

фильмов. 

10-11 лет Готовность самостоятельно осваивать материал в пространстве 

своего тематического интереса либо в непрерывных творческих 

пробах. 

12-15 Стремление к публичному представлению своего внутреннего мира и 

отношения к действительности 

15-17  

 

4.3. Актуальность 

Современная социально-экономическая ситуация характеризуется модернизационными 

и инновационными процессами, где конкуренция сегодня разворачивается уже не в 

пространстве способностей и знаний, а в пространстве инновационных, авторских продуктов и 

компетенций, которые обеспечивают качественное развитие производств. В Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 15.03.2021 № 143) обозначены ключевые факторы,  определяющие 

конкурентоспособность национальной экономики и эффективность национальной стратегии 

безопасности, такие как первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения 

новых знаний и создания инновационной продукции. В экономике, современных 

производствах, научно-технической сфере, системах менеджмента как на государственном 

уровне, так и в небольших системах реализуются инновационные сценарии. Они связаны с 

поиском инновационных решений, позволяющих осуществлять качественные скачки развития, 

производить принципиально новые продукты, отвечающие современным стандартам, а иногда 

и стандартам будущего.   

Реализация стратегии инновационного развития в государственном масштабе возможна 

только в условиях обеспеченности всех этих процессов кадрами, обладающими 

соответствующими компетенциями, важнейшей из которых является осуществление авторского 

продуктивного действия, в результате которого формируется инновационный продукт. Для 

решения актуальных задач сегодня нужны люди, обладающие системным критическим 

мышлением, компетенциями работы в межпредметном и метапредметном поле, 

высокомотивированные на реализацию продуктивного действия в той или иной сфере. Таким 

образом, создание условий, обеспечивающих выявление и развитие мотивационно одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является сегодня одной из приоритетных 

социальных задач современного общества. 

2.4.4. Подходы конструирования системы с мотивационно одаренными детьми 
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• Нацеленность педагогической работы с мотивационной одаренностью: одновременно 

культурное оформление детского интереса (и освоение культурных форм деятельности) и 

формирование собственной позиции как к своей деятельности, так и к ее месту в 

окружающей действительности. Формы культурной деятельности: репродуктивная 

(тиражирование культурных достижений) деятельность и творческая деятельность 

(создание нового). 

• Организация сложного функционального пространства, в том числе использующего 

формы основного и дополнительного образования, но преодолевающего их ограничения. 

• Создание образовательных благоприятных условий, где мотивационная одаренность 

будет развиться в совокупности следующих качеств:  

Коммуникабельность. Способность: определять речевое намерение в устной и 

письменной коммуникации, строить тексты, соразмерные предмету высказывания, и понимать 

тексты. Готовность: желание высказываться, желание понимать.  

Креативность. Способность: анализировать проблемные ситуации, моделировать схемы 

деятельности, строить заведомо не существующие или неизвестные схемы деятельности и 

действовать по этим схемам. Готовность: «желание странного».  

Ситуативная рефлексивность. Способность: видеть ситуацию в целом, собственное 

место и места, занятые иными участниками ситуации; выделять способ действия и границу его 

применимости; думать за других участников ситуации. Готовность: эмпатия, эмоциональная и 

интеллектуальная чувствительность, децентрация. 

• Выявление мотивационно одаренных детей происходит в системах 

компетентностных   испытаний. 

• Применение интенсивного подхода, который подразумевает формирование сети 

открытых образовательных площадок, обеспечивающих погружение участников в современные 

типы практик и освоение ими ключевых компетенций. Открытость такой системы позволяет 

обеспечить переход от экстенсивной системы «отбора» одаренных детей к интенсивной системе 

«набора» детей, мотивированных на изучение и освоение продуктивных типов деятельности и 

самоопределение в стратегически приоритетных современных практиках. 

2.4.5. Стратегия 
Принципы работы 

• Формирование мотивирующей образовательной среды. 

• Реализация широкого спектра форм работы, в которых может создаваться личностный 

контакт взрослого и учащегося. 

• Создание выборных детских органов, которым передается ответственность за очень 

• конкретные и простые сферы в организации школьной жизни; 

• Создание возможности для реализации учащимися самых разных направлений 

• деятельности, объединенных общим творческим контекстом и дающих возможность 

проявить свою самостоятельность и оригинальность  

• Конструирование открытой модели работы с мотивационной одаренностью с применением 

интенсивного подхода, которая подразумевает формирование открытых образовательных 

площадок, обеспечивающих погружение участников в современные типы практик и 

освоение ими ключевых компетенций. 

• Переход к интенсивным образовательным системам «набора», а не «отбора», которые в 

первую очередь работают на обеспечение развития детей, проявляющих устойчивую 

мотивацию к включению в современные типы практик и реализацию проектов 

инновационного развития, вне зависимости от уровня их достижений. 

    2.4.6.  Технология работы по выявлению и развитию мотивационной одаренности 

   5.2.1. Организационный инструмент развития мотивационной одаренности     

Согласно обозначенным принципам была сконструирована матрица интенсивного подхода, с 

опорой на результаты научных и экспертных исследований и в соответствии с концепцией 
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мотивационной одаренности. Данная матрица является организационным инструментом 

реализации концепции мотивационной одаренности в интенсивном подходе в массовой школе, 

где, в соответствии с основными принципами работы с мотивационно одаренными детьми,   

обозначены задачи и определен спектр соответствующих форм, образовательных технологий и 

методик. 

Матрица интенсивного подхода 

 

Подходы Задачи Формы 

Действовать по-новому и по-новому понимать свое действие! 

Нацеленность педагогической 

работы с мотивационной 

одаренностью 

Сформировать комплексный 

подход (психолого-

педагогический и 

профессионально-

личностный) к образованию 

педагогических кадров при 

работе с одаренными детьми 

 

1.Курсы повышения квалификации 

2.Наставническое сообщество «На 

равных» (учитель - ученик -

социальный партнер) 

3.Коуч - центр (тренинги, 

консультации) 

Образовательное пространство — это место концентрации событий, способное воссоздать «большое 

пространство» и «большое время». 

Организация сложного 

функционального пространства, в том 

числе использующего формы 

основного и дополнительного 

образования, но преодолевающего их 

ограничения 

 

Организовать работу по 

проектированию, организации 

и реализации двух типов 

образовательных событий, 

обеспечивающих освоение 

одаренными детьми 

практических знаний, 

современных компетенций, 

развитие устойчивой 

мотивации к реализации 

уникальных образовательных 

и жизненных стратегий. 

1.  Включение в учебный процесс 

разнообразных субъектов 

социальных и производственных 

структур (бизнес, предприятия, 

корпорации, общественные 

организации, общественные 

движения, наука, СМИ и т. д 

2. Дифференциация учебного плана, 

в соответствии с запросами и 

потребностям 

 

Выйти за пределы повседневных стереотипов и стандарта школьных знаний 

 в режимы проектного, аналитического, творческого мышления! 

Создание образовательных 

благоприятных условий, где 

мотивационная одаренность будет  

развиться в совокупности качеств: 

коммуникабельность, креативность,  

ситуативная рефлексивность. 

 

Создать условия для  

формировании у 

обучающегося способности к 

осознанию своих 

особенностей, к выстраиванию 

собственной идентичности и 

соответствующего ей плана и 

образа действий, в том числе в 

ситуации неопределенности 

1. Детские организации 

(медиахолдинг, театр, спортивных 

клуб, клуб «Большая перемена» 

(научное сообщество). 

2. Уход от традиционной формы 

обучение (деятельностный тип 

обучения, активное включение 

проектной деятельности). 

3. Мотивационные каникулы 

«Большие игры» (одно-двух-

трехдневные) 

 

Модель выстроенного действия - точка роста одаренного ребенка 

Применение интенсивного подхода, 

который подразумевает 

формирование сети открытых 

образовательных площадок, 

обеспечивающих погружение 

участников в современные типы 

практик и освоение ими ключевых 

компетенций 

Сформировать 

образовательное пространство 

по принципу практико– 

ориентированности, которое 

объединяет разных людей с 

разным уровнем 

профессионального развития и 

степенью включенности в ту 

1. Детское самоуправление. 

(Полноценное субъектное 

включение ученика в учебно-

воспитательный процесс). 

2. Проектный офис «Команда 

искателей»  

3.  Умный дизайн (практико-

ориентированный дизайн). Открытая 
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или иную практику. (1. 

Включение участника 

образовательного процесса в 

практику. 2. Ресурсное 

сопровождение процесса 

становления учителя/ученика 

в практике.)   

стена. Лаборатория креативной 

индустрии.  

Проектный спорт - уникальный синтез состязаний конкурсного типа и интенсивной школы 

Выявление мотивационно 

одаренных детей происходит в 

системах компетентностных   

испытаний 

 

 1.Организация информационно-

конкурсной среды: 

• Создание базы конкурсных 

ресурсов 

• Активное информирование 

участников «Маркетинговый 

ход»   

2.Запуск Школьного Олимпийского 

Движения (мотивирующий 

монитринг) 

 

2.4.7.  Образовательные технологии 

 

1.  Технологии индивидуализации. Образовательные площадки (детские организации, проектный 

офис), деятельность которых направлена на апробацию технологий построения избыточных 

образовательных сред, обеспечивающих возможность реализации индивидуальных 

образовательных траекторий ученика. Особое внимание уделяется технологиям тьюторства и 

построения индивидуальных образовательных программ/стратегий/планов. 

2. Технологии разноуровневой дифференциации, которая включает в себя следующие формы: 

• Обогащение по содержательно-тематическим направлениям: 

1. Психолого-педагогический класс 

2. Естественнонаучный класс 

3. Информационно-технологический класс 

4. Филологический класс 

5. Социально-экономический класс 

Данная форма осуществляется за счет организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в школу для получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов,  в соответствии с Положением об организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в Учреждение для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов.  

 Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов является двухэтапным: в 5-х классах по результатам конкурсных испытаний 

по отдельным учебным предметам (русский язык, математика, английский язык, окружающий 

мир), в 7-х классах по результатам конкурсных испытаний по отдельным учебным предметам 

(русский язык, математика, английский язык, биология, география). 
• Концепция психолого-педагогических классов (один из примеров) 

1 этап. Пропедевтический/ 5-6 классы 

Ориентация на гуманитарные 

науки 

Усиление такого предмета, как «Русский язык» - 6 часов 

Введение курса, в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, «Литературное чтение» 

Введение курса, в рамках внеурочной деятельности, кружка 

«Читательская грамотность» 

Введение в 5-6 классах курса, в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  «Информатика и IT» 
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Освоение опыта 

взаимодействия в цифровой 

среде 

Введение кружка «Издательская деятельность (7-9 класс) в рамках 

внеурочной деятельности 

Эффективное личностно-

профессионального 

самоопределения школьника 

процесс знакомства с миром 

людей, профессий, а также с 

собой 

Внутриклассный проект через:  

1. сетевую организацию взаимодействия стейкхолдеров: 

органов управления образования, руководителей и 

педагогов образовательных организаций, преподавателей 

педагогического вуза, старшеклассников и их родителей; 

2. участие в конкурсах и олимпиадах гуманитарного 

направления, а также психологии; 

3. мотивационные, коммуникационные тренинги, тренинги 

на групповое/межгрупповое взаимодействие, тренинги 

личностного роста 

 

2 этап. Предпрофильный / 7- 8 классы 

 Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному 

(когнитивный, 

эмоциональный, 

деятельностный). 

Интеграция в содержание кружка «Читательская грамотность», в 

рамках внеурочной деятельности, кейсов, связанных с 

психологическими и педагогическими ситуациями через 

погружение в литературные произведения (восполнение третьего 

часа литературы).  

В рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится курс «Введение в педагогику», где идет 

освоение: 

-научных основ педагогики и психологии; 

- знакомство с методами обучения и воспитания, в том числе на 

цифровых платформах. 

Знакомство с передовым 

опытом в области педагогики, 

психологии и IT-технологий 

(VR-контент) 

В 7 классе, в внеурочной деятельности, вводится курс 

«Издательская деятельность», основные задачи которые: 

• Развивать навыки компьютерной грамотности. 

• Формировать навыки создания интернет-страниц. 

• Организовывать проектное взаимодействие. 

В 8 классе данная внеурочная деятельность реализуется за счет 2-

го часа «Технологии», в рамках которой, в соответствии с 

Концепцией предметной области «Технология» в организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы (2 

версия): формируется пространство профессиональной ориентации 

и самоопределения личности через включение в содержание 

кружка направлений: цифровые технологии,  СМИ, реклама, 

маркетинг. Все вышеперечисленные направления интегрированы в 

содержание кружка с учетом общемировых стандартов (на основе 

стандартов Ворлдскиллс) и специфики и потребностей региона. 

3 этап. Профессиональные пробы / 9 класс 

Осуществление 

профессиональных проб 

(педагогическое 

взаимодействие с более 

младшими детьми, разработка 

и проведение мини-уроков, 

воспитательных мероприятий 

и др.); 

В рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится курс «Проектное управление» (за счет 1 часа 

«Технологии»), где идет обучение по осуществлению разработок и 

реализацию образовательных продуктов (на основе стандартов 

Ворлдскиллс) по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» с тремя профилями подготовки, один из которых – 

профиль «технология». 

https://topuch.ru/klassnij-chas-vich-realenoste/index.html
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 В рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится курс «Педагогическая практика», где 2 

группы класса (идет деление класса на 2 группы) вместе с 

педагогами-наставниками:  

1. Проводит уроки, воспитательные мероприятия, результаты 

которой вносятся в Зачетную книжку. 

2. По итогам прохождения педагогической практики 

учеником и наставником заполняется Дневник 

практиканта, где выставляются баллы, по итогам 

проведения занятий. 

3. Результаты прохождения Педагогической практики могут 

быть приравнены к Индивидуальному проекту. 

 

• Междисциплинарное обучение,  

1. Интегрированные курсы/модули учебных дисциплин, содержание которых включает 

материал из нескольких естественных и гуманитарных наук: физики, математики, химии, 

истории, мировой художественной культуры, языкознания, литературы и т. д. Данные 

курсы/модули включены в учебный план в рамках школьного компоненте и внеурочной 

деятельности: 

КЛАСС Школьный компонент Внеурочная деятельность 

5 Естествознание Издательская деятельность, 

 функциональная грамотность. 

6 Естествознание Функциональная грамотность 

7 Биофизика Функциональная грамотность 

8 Биофизика Функциональная грамотность 

9 Проектное управление Функциональная грамотность 

 

2. Уход от предметно-урочный структуру обучения. Основной акцент делается не на 

предметы, а на темы, феномены; ориентация на методы активного обучения, когда 

основой учебного процесса становится совместная проектная деятельность небольших 

групп учеников. 

3. Внутриклассное проектирование, в рамках которого происходит интеграция общего и 

профессионального образования. Это построение личностных и корпоративных брендов, 

где бренд – это комплекс ценностных и профессиональных характеристик. Выявляя 

запросы и дефициты и используя внешние и внутренние ресурсы, команда, в состав 

которой входят ученики, родители, социальные партнёры, под руководством классного 

руководителя, методиста и советника по воспитанию разрабатываем брендовую 

стратегию, которая поможет справиться с дефицитами и удовлетворить запросы, но 

главное - через командную инициацию. (Проектный офис, включение в учебный процесс 

разнообразных субъектов социальных и производственных структур). 

4. Коуч-технология,в рамках где 

• используется 2 вида коуча:  

Коучинг достижений, заключающийся в сопровождении отдельного человека или целой 

команды с целью наиболее эффективного выполнения поставленной задачи и 

характеризующийся как поддержка участника обучающегося и педагога в развитии 

мотивационной одаренности. 

Командный коучинг, который реализуется совместно с коучингом достижений и 

содействует команде в повышении эффективности и в усовершенствовании выявлении и 

развитии мотивационной одаренности посредством анализа и диалога. 
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• Используется стиль, ориентированный  «сосредоточенность на решении, а не на 

проблеме, на будущем, а не на прошлом, ставит положительный акцент на том, «что 

идет хорошо», а не на том, что «не работает», то есть в процессе проведения коучинга 

отсутствует анализ проблемы и причин ее возникновения. В основе данного стиля 

легла ориентированная на решение краткосрочная терапия ОРКТ, которая делает 

акцент на настоящих и будущих обстоятельствах и целях человека, а не на его 

прошлом опыте. 

• Для эффективной реализации этого стиля используется POSITIVE меодель, где 

 Purpose – Цель: (на этой стадии коуч содействует определению четкой цели, 

осознанию того, что коучируемый ждет от выстраиваемых отношений в процессе 

проведения коучинга. 

Observation – Наблюдение: коуч акцентирует внимание коучируемого на 

окружающей его действительности и помогает ему четко увидеть и определить свое 

положение в окружающей действительности. 

Strategy – Стратегия: связана с определением конечной цели и формированием плана 

ее достижения. 

Insight – Осознание: (стадия, на которой коуч поощряет коучируемого обдумать 

выбранную цель и ее возможный эмоциональный эффект. 

Team – Команда: на этой стадии акцент смещается на прогнозирование коучируемым 

его возможных достижений и их одобрения и признания со стороны семьи, друзей, 

одноклассников и педагогов. 

Initiate – Начинание: на этой стадии коуч сподвигает коучируемого к совершению 

первого практического шага к достижению поставленной цели. 

Value – Оценка: стадия, на которой коучируемый получает регулярную обратную 

связь и сам оценивает собственный прогресс, контролирует свое продвижение к цели. 

Encourage – Поддержка: задача этой стадии — помочь коучируемому сохранить 

мотивацию, позитивное отношение к процессу коучинга. 

Коуч-центр организует процесс управления коучами. Это центр изучения, выявления и 

развития мотивационной одаренности, который представляет собой пятиуровневую 

модель. 

Уровень 1. Научно-исследовательский.  

Задача 1. Провести анализ результатов современных психолого-педагогических     исследований 

и практического опыта в выявлении и развитии мотивационной одаренности. 

Ответственные: социально-психологическая, тьюторская службы, совет родителей, школьный 

клуб «Большая перемена» (научное сообщество). 

ИТОГ: Методические рекомендации по основным подходам к развитию мотивационной 

одаренности, выявление критериев для мониторинга по сопровождению мотивационно 

одаренных детей.  

Уровень 2. Диагностический. 

Задача 2. Провести диагностику, с помощью которой выявить дефициты, положительные  

негативные тенденции по развитию мотивационной одаренности.   

Ответственные: классные руководители, советники по воспитанию, социально-

психологическая служба.  

ИТОГ: STEP-анализ 

Уровень 3. Научно – практический.   

Задача 3. Обосновать, с учетом проведенных диагностик, и разработать модели системы  

управления выявления и развития мотивационной одаренности, в рамках которой будет  

осуществляться комплексное коуч-взаимодействие в сфере выявления и развития  

мотивационное одаренности. 

Ответственные: методическая служба, заведующие кафедр (председатели ШМО).  

ИТОГ: Модель выявления и развития мотивационной одаренности.  
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Уровень 4: уровень системы курсов.  

Задача 4. Организовать тренинговое обучение обучающихся в рамках интегрированных курсов 

Формы организации: внеурочная, интеграции коуч-технологий в рабочую программу учбеного 

предмета, внеурочной деятельности. 

Ответственные: тьюторы, классные руководители, советники по воспитанию.   

ИТОГ: Ассесмент – собеседование. (Собеседование, выявление личностных рисков). 

Уровень 5: уровень «события».  

Задача 5. Создать условия для привлечения внимания к сфере государственного и 

муниципального направления. 

Формы организации: кейс-сессии (решение реально существующих кейсов, подготовленных 

представителями органами самоуправления, по решению значимых проблем, консультации с 

профессионалами, «партнёрский» форсайт). 

Ответственные: команда искателей (творческая группа, в состав которой входят все участники 

образовательного процесса).  

ИТОГ: лайф-коучинг. (Постановка цели каждым участником мероприятия). 

Уровень 6: уровень «ШАГА».  

Задача 6: Включить обучающихся в активное, сознательное и ответственное участие в 

деятельности организаций (детское объединение, самоуправление, проектный офис, местное 

самоуправление).  

Форма организации: команда искателей, которая моделирует коммуникации, а также быстро 

прототипируют и оценивают идеи, успешно их реализовывая.  

Дорожная карта «команды искателей» 

ШАГ 1. «Общественные коммуникации».  

Решение: медиаисследования как ресурс антикризисных коммуникаций. Создание ресурсного 

пакета решений. 

ШАГ 2.  «Коммуникационные исследования». 

Решение: конкурентный анализ как инструмент развития перспектив 

школы/района/муниципалитета в краткосрочном (один год) и долгосрочном периоде. 

Нахождение сильных и слабых сторон, сравнительная аналитика. обращение к ресурсному 

пакету решений.  

ШАГ 3.   «Социальные коммуникации». 

Решение: выработка адресных коммуникационных и социальных решений и плана 

мероприятий.   Реализация и сопровождение проекта. 

2.4.6. Механизм работы с образовательными результатами при мотивационной 

одаренности. 

Механизм работы с образовательными результатами при мотивационной одаренности 

построен на основе модели личностного развития «Окно Джохари». Данная модель состоит из 

4 смысловых, оценочных, маршрутов, в каждом из которых задан целеполагающий вопрос, 

влючающий в себя триединство характеристик личности как субъекта жизнедеятельности 

(направленность, компетентность, гибкость) 

• Открытая зона – это то, что вы знаете о самом себе. Ключевой вопрос»: Какие 

результаты моей деятельности заслуживают призвания? 

• Слепая зона – это то, что другие люди знают о вас. Ключевой вопрос: Какую 

систематическую обратную связь вы получаете от других людей? Почему?  

• Скрытая зона – это то, что другие люди не знают о вас. Ключевой вопрос: Какие свои 

качества стоит в себе изменить? Как? 

• Неизвестная зона – это то, что вы сами не знаете о себе. Ключевой вопрос: Какие 

ресурсы вы пока не открыли в себе на практике, но хотели бы, чтобы они у вас были? 
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Открытая зона.  

ЧТО? Моя открытость. Моя максимальная 

эффективность. 

КАК? Инструмент: Рейтинговое портфолио 

(мотивационное письмо и карта достижений) 

Зачем? «Самораскрытие» и «процесс 

раскрытия», увеличение «открытой зоны». 

Кто? Я сам  

 

Слепая зона  

ЧТО? Незнание самого себя или своих 

проблем. Испытываю трудности, и мне могут 

в этом помочь. 

КАК? Инструмент: Рейтинговое портфолио 

(карта целей, ресурсный банк и 

индивидуальный маршрут, составленный с 

тьютором, наставником классным 

руководителем) 

Зачем? «Слепая зона» станет возможностью 

для развития. 

Кто? Я и наставник 

 

Скрытая зона. 

Что?     Мои страхи и секреты. 

КАК? Инструменты: опросник УСК (уровень 

субъективного контроля) (Дж. Роттер. 

Адаптация Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, 

А. М. Эткинда) 

Зачем? Формирование интервального типа 

локализации (события как результат своей 

собственной деятельности). 

Кто? Тьютор, социально-психологическая 

служба, классный руководитель 

 

Неизвестная зона 
Что?  Незнание своего потенциала, 

неуверенность в себе 

КАК? Инструмент: Тест оценки ситуаций 

(сюда можно также отнести тесты по 

функциональной грамотности). 

Зачем? Спрогнозировать уровень развития 

мотивационной одаренности. 

Кто?  Методист, тьютор 

 

Маршрутный лист является своего рода оценочным листом, результатом развития 

мотивационной одаренности, который заполняется совместно  

2.6.  Программа коррекционной работы 

2.6.1.В МАОУ «Лицей Солярис» обучаются учащиеся с ОВЗ, по заключению ПМПК 

имеющие, нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА), задержку психического развития 

(ЗПР), интеллектуальное нарушение (ИН). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ в учреждении определяются адаптированной образовательной программой по предметам 

учебного плана. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ 

и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации. 

2.6.2. ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
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представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское): 

➢ выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

➢ определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

➢ реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк)); 

➢ разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

➢ обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

➢ формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

➢ расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

➢ развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

➢ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

➢ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ; 

2.6.3. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений обучающихся с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем этих детей. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
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образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

2.6.4. Содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации МАОУ «Лицей Солярис» 

(учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Содержание программы коррекционной работы 

 

Мероприятие Ответственные 

Форма 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Диагностическая 

деятельность 
   

Стартовая психолого- 

педагогическая 

диагностика 

Психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

Социальный педагог 

 

Анализ 

документов 

ПМПК 

входная 

диагностика 

 

Определение характера 

и объема затруднений; 

Определение 

направлений 

коррекционной работы 

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

   

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ОВЗ коррекционных 

программ, методик, 

методов и приемов 

Учителя- 

предметники 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Учитель-логопед 

Протоколы 

школьной ППк; 

Индивидуальные 

коррекционные 

маршруты; 

Разработка 

Отражение 

коррекционно- 

развивающей работы в 

документации школы. 

Система комплексного 

психолого- 
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обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Дефектолог 

Социальный педагог 

 

программ 

коррекционных 

мероприятий 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в ОУ. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, необходимых 

для преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения 

Психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

Социальный педагог 

 

Заседания ППк; 

Индивидуальные 

и групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия согласно 

расписанию 

Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ. 

Выполнение 

рекомендаций ПМПК. 

Корректировка 

индивидуальных 

коррекционных 

маршрутов 

Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

обучающегося в 

динамике ОП 

Учителя- 

предметники 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

Социальный педагог 

 

Мониторинги 

развития 

обучающихся 

 

Целенаправленное 

воздействие учителей- 

предметников и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений 

в развитии, 

использование 

адаптированных 

образовательных 

программ, методов 

обучения и воспитания, 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов 

Развитие 

эмоционально 

волевой и личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Учителя- 

предметники 

План 

воспитательной 

работы с 

обучающимися; 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

Программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Желание учиться 

Усвоение программы 

Социализация 

Коммуникабельность 

Изменение детско- 

родительских 

отношений; 

Оценка ребенком, 

родителями 

собственных 

достижений 

Консультативная 

деятельность 
   

Разработка, 

реализация, 

Социально-

психологическая 

Заседания ППк 

Индивидуальные 

Выработка совместных 

обоснованных 
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своевременная 

корректировка 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ 

служба и групповые 

консультации 

специалистов 

социально-

психологической 

службы для 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированны

х методов и 

приемов работы 

с обучающимися 

с ОВЗ 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

создание условий для 

освоения конкретными 

обучающимися ООП 

ООО 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ 

Классный 

руководитель 

Социально-

психологическая 

служба 

Индивидуальные 

консультации 

Круглые столы 

Родительские 

собрания 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех 

участников ОП; 

-создание условий для 

освоения конкретным 

обучающимся ООП 

Информационно- 

просветительская 

деятельность 

   

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных категорий 

с ОВЗ 

Социально-

психологическая 

служба 

Методисты 

Психолог 

Лекции; 

Беседы; 

Круглые столы; 

Памятки, 

буклеты; 

 

Целенаправленная 

разъяснительная работа 

со всеми участниками 

ОП по актуальным 

вопросам обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы 

Использование УМК, 

учебных пособий, 

дидактического 

материала 

Библиотекарь 

Классный 

руководитель 

Социально-

психологическая 

служба 

Печатные 

материалы; 

Раздаточные 

материалы; 

Электронные 

материалы 

Повышение 

комплектности 

участников ОП в 

вопросах коррекции и 

развития детей с ОВЗ 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап реализации Срок Результат 

Этап сбора и анализа 

информации (информационно 

аналитическая деятельность) 

май- 

сентябрь 

Оценка контингента учащихся для учета 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям 

программно - методического обеспечения, 
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материально технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно 

исполнительская 

деятельность). 

октябрь- 

май 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с 

ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики 

коррекционно- развивающей 

образовательной среды 

(контрольно – 

диагностическая 

деятельность) 

май- 

июнь 

Констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно- 

корректировочная 

деятельность). 

август- 

сентябрь 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов 

работы 

 

2.6.5. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

      Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

      Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, дефектологом, классным руководителем), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, 

а также ее уставом.  

      Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

договорной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

    В МАОУ «Лицей «Солярис» создан психолого-педагогический консилиум (ППк), который  

является одной из форм взаимодействия специалистов образовательной организации, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

 Задачами ППк организации, осуществляющей образовательную деятельность,  являются: 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

• выявление резервных возможностей развития; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 
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• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности. 

Консилиум объединяет информацию об отдельном ребенке, которой владеют учителя, классные 

руководители, медицинский работник, учитель-логопед, дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог. На основе целостного видения проблемы он разрабатывает общую 

педагогическую стратегию работы с отдельным учеником.  

   Психолого-педагогический консилиум консультирует всех участников образовательных 

отношений – обучающихся, родителей, педагогов по вопросам профилактики, а также 

организации помощи и педагогической поддержки детям, готовит документы на 

территориальную ПМПК в случае неясного диагноза или при отсутствии положительной 

динамики в развитии и воспитании обучающегося. 

В состав ППк входят: 

   директор; 

• заместитель директора; 

• педагог-психолог; 

• социальный педагог; 

• учитель-логопед; 

• учитель-дефектолог. 

ППк проводится: 

• в соответствии с планом работы школы;  

• по результатам обследования (психолого-педагогической диагностики); 

• по запросу учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, родителей 

(законных представителей), социального педагога. 

   Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем, связанных с освоением 

основной образовательной программы.  

   Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка.  

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам. 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Специалисты выявляют обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Специалисты ППк анализируют все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. При необходимости рекомендуется 
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прохождение ПМПК с целью уточнения дальнейшего образовательного маршрута. 

   Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

2.6.7. Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагоги. 

 

 

Наблюдения во время занятий, 

на переменах, во время игр и т.д. 

(педагог) 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Диагностические процедуры 

(психолог, учитель-логопед) 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное время 

(учитель-логопед) 

Изучение письменных работ 

(учитель-логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. 

Роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 
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гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

 

2.6.8. Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с членами ППк), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации на детей с ОВЗ; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие; 

• проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы.  

2.6.9. Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 



Страница | 108  

 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  

    Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, 

на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

      Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Реализация системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

2.6.10 Рабочие программы коррекционных учебных курсов 

Рабочая программа психокоррекционного курса для учащихся 5-9 классов с задержкой 

психического развития: «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО 

по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО 

обучающихся с ЗПР). 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования адаптированная программа основного общего образования направлена на 

коррекцию нарушения развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых образовательных 

потребностей. Для этого в план внеурочной деятельности включаются индивидуальные и 

групповые учебные курсы в соответствии с программой коррекционной работы. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является частью 

программы коррекционной работы и является обязательным для изучения. Содержание 

коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)», представленное 

в Примерной рабочей программе Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

соответствует ФГОС ООО. В соответствии с учебным планом ПрАООП ООО обучающихся 

с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» отводится 2 

часа в неделю (68 часов в учебном году). 

2.Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия (дефектологические занятия)» на уровень основного общего образования 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) 

деятельности»: 
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▪ оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками 

предметов, явления, понятий; 

▪ выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; устанавливать их 

соотношение, различать существенные и несущественные признаки; 

▪ анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему; 

▪ анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, классифицировать 

и обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного анализа; 

▪ синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект как целое, 

понимать целостность конспекта; 

▪ находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; обозначать 

словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с 

направляющей помощью; 

▪ группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

▪ сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия; проводить 

отбор существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и различиях; 

▪ сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе установления 

и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец; 

▪ обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе 

выделения общих признаков; 

▪ обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

▪ обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с 

направляющей помощью; 

▪ устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между 

явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

▪ делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного материала при 

необходимости с опорой на образец; 

▪ строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, каждый, 

некоторые»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и ложность 

суждений, аргументируя ответ; 

▪ делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию, уметь 

приводить собственную аргументацию; 

▪ подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

▪ определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную 

информацию; 

▪ проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

▪ понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимости с 

направляющей помощью; 

▪ понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок; 

употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным жизненным 

ситуациям. 

 По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»:  

▪ анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

▪ анализировать и восполнять пространственные образы; 

▪ владеть навыками пространственной ориентировки; 

▪ оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале; 

▪ строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

▪ выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном материале; 
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▪ определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном материале; 

▪ интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

источнике и неявную информацию; 

▪ определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 

▪ формулировать вопрос при работе с информацией; 

▪ создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач; 

▪ формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

▪ интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся источников; 

▪ кодировать и декодировать информацию; 

▪ анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов; 

▪ ориентироваться в схематически представленной информации, составлять высказывание 

с опорой на схему; 

▪ строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей помощи; 

▪ составлять простой конспект, тезисы устного или письменного сообщения; 

▪ преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации при необходимости с опорой на образец; 

▪ критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в сети Интернет; 

▪ находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в общении; 

▪ составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на 

странице сети Интернет. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 

диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую 

диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня учебно-

познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится 

рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого 

учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе 

диагностического материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для определения 

сформированности метапредметных умений могут быть использованы задания из комплексной 

диагностической работы овладения универсальными учебными действиями по годам обучения. 

Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, срезовых и контрольных работ 

по предметам. 

1. Содержание коррекционно-развивающего курса 

Содержание модулей определено следующими разделами: 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает следующие разделы: 

▪ Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации. 

▪ Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

▪ Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие. 

▪ Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, метафор и 

текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

включает следующие разделы: 

▪ Познавательные действия при работе с алгоритмами. 
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▪ Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов. 

▪ Познавательные действия по преобразованию информации. 

 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом 

уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). Характеристика 

объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). 

Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления.  

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных 

предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: 

изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, 

прилагательное, глагол, наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных 

признаков житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 

капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, 

солнечная система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий (например, насекомые: 

количество лапок, строение тела, органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 

(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или 

слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера 

и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее 

характерным признакам, вывод по результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 

признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, кочующие, 

перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или образцу 

(например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста 

и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих 

животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному 

и самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим 

признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, 

отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное 

определение основания классификации и каждого класса (например, части речи: 

служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ 

деепричастия/ междометия/ частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ 

семейство/ род/ вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными знаками, 

числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление 

текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 

контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-
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научных текстов. Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по 

логической зависимости. Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных 

зависимостей из частей текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного 

цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и 

следствия явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины развития 

земледелия в Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, 

хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских/простых учебных понятий 

по существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских 

понятий (например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, 

океаны – Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-

следственных зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и 

гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). 

Установление родовидовых отношений на учебном материале предметов естественно-научного 

цикла (травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями (противоположности, причина – 

следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в последовательности 

от частного к общему (например, ботаника–биология–естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить 

под понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Подведение под 

правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное 

правило на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). 

Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через род и видовое отличие 

по алгоритму учебных действий. Формулировка суждения на основе сравнения предметов и 

явлений с выделением общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, 

так как это выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все 

В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха – это 

плод, из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, 

слово «прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. Суждения с 

использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и необратимых предположений. 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции 

автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение 

существенных признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, 

метафор и текстов» 
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Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице, 

поговорке, метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, метафор. 

Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. 

Определение темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к 

тематическим группам. Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 

оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков 

людей или жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в контекст 

коммуникативной ситуации.  

2.6.10. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и 

сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по 

визуальной опоре (например, правописание падежных окончаний существительных, 

письменный прием деления многозначного числа на двузначное; определение спряжения 

глагола; буквы е-и в корнях с чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования при 

работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной задачи, при 

определении понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление алгоритма 

собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, прилагательного, 

причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, 

сличение, восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. 

Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых 

объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-моторная 

ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухоречевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 

запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале: 

выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в 

содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 

заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой информации 

(выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпретации 

информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной 

информации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц 

информации, расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки достаточности 

информации для решения практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор 

нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, 

классифицирование информации. 



Страница | 114  

 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по 

образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в 

текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, 

диаграммы, карты). Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на 

странице сети Интернет. 

 

Организация занятий  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР 

необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном 

уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством 

и с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно 

уделяться формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и 

способов использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание 

должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для обучающихся 

с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и 

их визуальное подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более 

очевидными и осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к 

заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, 

определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при 

выполнении задания, учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является 

словесный отчет, который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, 

как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

 Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

курса 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР 

необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном 

уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством 

и с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно 

уделяться формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и 

способов использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание 

должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для обучающихся 

с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и 

их визуальное подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более 

очевидными и осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к 

заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, 

определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при 
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выполнении задания, учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является 

словесный отчет, который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, 

как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

Тематическое планирование 
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является частью 

программы коррекционной работы и обязателен для изучения. Содержание коррекционного курса, 

представленное в примерной рабочей программе АООП ООО обучающихся с ЗПР, соответствует ФГОС 

ООО. В соответствии с учебным планом АООП ООО обучающихся с ЗПР на изучение курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном 

году). 

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждого модуля 

коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» определяется учителем-

дефектологом самостоятельно. При этом организация вправе сама вносить изменения в содержание и 

распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения модулей и 

количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. 

Обоснованность данных изменений определяется индивидуальными психофизическими особенностями 

конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями ППк.  

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано рекомендуемое 

количество часов, отводимое на изучение модулей.  

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении каждой темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

 

5 КЛАСС 

Общее количество часов – 68. 

Распределение часов в рамках модуля является примерным и может варьироваться учителем-

дефектологом. 

 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Коррекция и развитие 

базовых логических 

действий и 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации (14 ч) 

Выделение признаков предметов, 

объектов или явлений, оперирование 

ими на базовом уровне на материале 

учебных предметов. Характеристика 

объекта по признакам. Различение 

существенных и несущественных 

признаков предмета, объекта и явления. 

Определение признаков сходства и 

различия на основе сопоставления. 

Сравнение объектов по наиболее 

характерным признакам, подведение к 

выводу по результатам сравнения. 

Объединение предметов и явлений в 

группы по определенным признакам, 

группировка. Синтезирование объекта. 

Восполнение целого по части. 

Восстановление текста. Синтезирование 

текста как целого: установление   

прямых   связей   между событиями, 

причинно-следственных зависимостей. 

Проводить выделение, 

сопоставление признаков 

предметов, объектов или явлений 

по заданному алгоритму. 

Проводить анализ и различать 

существенные и несущественные 

признаки с помощью педагога. 

Группировать по заданному и 

самостоятельно найденному 

основанию. 

Синтезировать объекты по 

образцу. Устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов с 

помощью педагога. 
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Коррекция и  развитие 

базовых логических 

действий и 

мыслительных 

операций обобщения, 

абстрагирования, 

конкретизации (8ч) 

Установление логической 

последовательности в числовых 

рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных 

событиях, учебных действиях. 

Определение причины и следствия. 

Определение видового и родового 

понятий. Обобщение объектов и 

конкретных житейских 

понятий/простых учебных понятий по 

существенным признакам с 

исключением лишнего. Обобщение и 

конкретизация 

житейских понятий/простых учебных 

понятий. 

Устанавливать логические 

последовательности с опорой 

на образец. Определять 

видовые и родовые понятия с 

помощью педагога. 

Устанавливать причинно- 

следственные зависимости по 

смысловой опоре. Проводить 

обобщение по смысловой 

опоре. Исключать «лишнее» 

понятие. Конкретизировать 

понятия с помощью 

педагога. 

Развитие логических 

умений делать 

суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (8ч) 

Построение рассуждений. Обобщение 

правила и формулирование вывода. 

Умозаключение по аналогии. 

Определение конкретного 

понятия/простого учебного понятия 

через род и видовое отличие по 

алгоритму учебных действий. 

Подведение объекта под понятие (на 

материале житейских понятий/простых 

учебных понятий). Построение 

суждений на основе сравнения 

предметов и явлений с выделением при 

этом общих признаков. 

Строить рассуждения по 

вопросам. Подводить под 

правило, делать вывод на 

основе анализа и наблюдения 

за частными случаями и 

примерами на данное правило 

с помощью педагога. Строить 

суждение  на основе сравнения 

предметов и явлений по 

вопросам. 

Делать умозаключение по 

аналогии с помощью педагога. 

Давать определение 

конкретному 

понятию/простому учебному 

понятию) через род и видовое 

отличие с опорой на алгоритм 

учебных действий. 

Развитие 

способности к 

пониманию 

скрытого смысла 

пословиц и 

поговорок, текстов 

(16 ч) 

Выделение информации в тексте. 

Понимание и объяснение скрытого 

смысла текста. Выделение и 

пояснение обобщено-образного 

выражения, заключенного в 

пословице и поговорке, на примере 

широко употребляемых пословиц и 

поговорок. Сопоставление пословицы 

с жизненной ситуацией на примере 

поступков героя рассказа, истории. 

Определение темы в пословицах и 

поговорках. Отнесенность 

п о с л о в и ц  и  п о г о в о р о к  

к  тематическим группам. 

Анализировать неочевидную 

информацию в тексте на 

основе сопоставления фактов 

по опорным вопросам. 

Определять скрытый смысл в 

тексте, пословицах и 

поговорках по наводящим 

вопросам. Сопоставлять 

пословицы с жизненной 

ситуацией. Относить 

пословицу к определенной 

теме. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Познавательные 

действия при работе 

с алгоритмами (6 ч) 

Составление простых инструкций из 

двух-трех шагов и 

последовательности выполнения 

действий. Работа с алгоритмом 

применения правила по визуальной 

опоре. 

Выполнять учебные действия по 

алгоритму. Определять 

последовательность 

выполнения действий и 

составлять простые 

инструкции из двух-трех шагов 
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Алгоритм определения понятий на 

изучаемом программном материале. 

на учебном материале. 

Познавательные 

действия 

при работе с 

информацией, 

коррекция и развитие 

познавательных 

процессов (8 ч) 

Анализ и сопоставление зрительно 

воспринимаемых объектов 

(идентификация, сличение, 

восполнение). Дифференциация 

наложенных объектов. Анализ и 

восполнение пространственных 

образов. Приемы слухоречевого и 

опосредованного запоминания. 

Воспроизведения информации по 

визуальной опоре. 

Анализ и переработка познавательной 

и учебной информации. 

Ориентировка в содержании 

справочной информации, нахождение 

в источнике ответов на вопросы с 

использованием явно заданной 

информации. 

Интерпретация информации, 

нахождение в источнике  ответов на 

вопросы  с использованием неявно 

заданной информации. Различение и 

определении основной и 

второстепенной информации при 

решении практических задач. 

Создание собственных текстов на 

основе справочной информации. 

Анализ информации, представленной 

в виде таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты. 

Анализировать, сопоставлять, 

обобщать зрительную и 

слуховую информацию. 

Оперировать приемами 

запоминания и 

воспроизведения информацией 

на учебном материале 5 класса. 

Интерпретировать 

информацию с помощью 

педагога. 

Формулировать вопрос при 

работе с информацией. 

Определять основную и 

второстепенную информацию 

при решении практических 

задач на основе 

предварительного совместного 

анализа. 

Создавать собственные тексты, 

применять информацию из 

текста при решении учебно-

практических задач по 

предварительно составленному 

плану. 

Анализировать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты. 

Познавательные 

действия по 

преобразованию 

информации (8 ч) 

Текст. Смысловая структура текста. 

Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. 

Отработка логических приемов 

переработки информации 

(заполнение таблицы, введение 

числовых данных). 

Преобразование текстовой 

информации в таблицу. 

Ориентировка в схематично 

представленной информации. 

Кодирование и декодирование 

информации (шифровка символами). 

Определять тему, главную 

мысль текста. Выполнять 

логические приемы 

переработки информации. 

Преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу. 

Кодировать и декодировать 

информацию на элементарном 

уровне. 

 

6 КЛАСС 

Общее количество часов – 68. 

Распределение часов в рамках модуля является примерным и может варьироваться учителем-

дефектологом. 

 

Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 
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Коррекция и развитие 

базовых логических 

действий и 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации (12 ч) 

Выделение признаков

 конкретных понятий/простых 

учебных понятий на материале 

учебных предметов, оперирование 

признаками, определение 

существенных признаков. Различение 

существенных и несущественных 

признаков житейских 

понятий/простых учебных понятий. 

Классификация житейских, 

конкретных и простых учебных 

понятий по заданным правилам. 

Словесное определение основания 

классификации и каждого класса. 

Синтезирование объектов. 

Восполнение недостающих звеньев 

целого на материале учебных 

предметов. Анализ целостности 

контекста: связь частей в единое 

смысловое целое, понимание 

значения неизвестного слова или 

выражения на основе контекста, 

установление скрытых связей между 

событиями. 

Сравнение конкретных 

понятий/простых учебных понятий на 

основании сопоставления 

существенных признаков. 

Выделять признаки 

конкретных понятий/простых 

учебных понятий с опорой на 

образец. Выделять 

существенные признаки 

житейских понятий/простых 

учебных понятий, 

обосновывая ответ по 

наводящим вопросам. 

  Классифицировать 

существенные и 

несущественные признаки 

житейских понятий/простых 

учебных понятий с опорой на 

алгоритм. 

 Классифицировать 

житейские, конкретные и 

простые учебные понятия по 

заданным правилам. Словесно 

характеризовать основание

 классификации с 

направляющей помощью. 

Синтезировать объект: 

совершать действия по

 восполнению 

недостающих звеньев целого 

на материале учебных с 

использованием слов для 

справок. 

Сравнивать конкретные 

понятия/простые учебные 

понятия на основании 

сопоставления существенных 

признаков с опорой на 

алгоритм. 

Коррекция и развитие 

базовых логических 

действий и 

мыслительных 

операций обобщения, 

абстрагирования, 

конкретизации (12 ч) 

Установление логических связей 

между понятиями, определение 

причинно- следственных 

зависимостей. Установление 

родовидовых отношений. 

Обобщение житейских, конкретных 

понятий/простых учебных понятий 

и «исключение лишнего» из ряда 

этих понятий, объединенных общим 

признаком. 

Установление причинно-

следственных зависимостей в 

исторических событиях. 

Устанавливать логические 

связи между понятиями, 

определять причинно-

следственные зависимости 

после предварительного 

анализа. 

Определять родовидовые 

отношения. Обобщать 

житейские, конкретные 

понятия/простые учебные 

понятия с направляющей 

помощью, исключать лишнее 

из ряда этих понятий, 

объединенных общим 

признаком, аргументировать 

ответ. Устанавливать 

причинно- следственные 

зависимости в исторических 

событиях по наводящим 

вопросам. 
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Развитие логических 

умений делать 

суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (10 ч) 

Знакомство с алгоритмом рассуждения 

о причинах события или явления, 

анализ наиболее вероятных из них, 

определение возможных последствий. 

Умозаключение по аналогии. 

Умозаключение из двух и более 

посылок с опорой на словесное 

описание. Суждения с логическими 

связками и, или, не. Применение 

отрицания в суждениях. Определение 

истинности и ложности суждений с 

аргументацией ответа. 

Алгоритм определения учебного 

понятия через обобщение 

существенных признаков и 

установление связи между ними. 

Алгоритм подведения объекта под 

учебное понятие. 

посылок с опорой на словесное 

описание. Строить суждения с 

логическими связками «и, или, 

не»; использовать отрицание в 

суждениях; определять 

истинность и ложность 

суждений, аргументируя ответ. 

Давать определение учебному 

понятию через обобщение 

существенных признаков и 

установление связи между 

ними с опорой на алгоритм 

учебных действий. 

Развитие способности к 

пониманию скрытого 

смысла пословиц и 

поговорок, текстов (8 ч) 

Употребление в речи пословиц и 

поговорок применительно к 

характеристике поступков людей или 

жизненной ситуации. Выделение и 

пояснение обобщено-образного 

выражения, заключенного в пословице 

и поговорке. Синонимичность значений 

пословиц и поговорок. Сопоставление 

синонимичных по значению пословиц и 

поговорок с жизненной ситуацией на 

примере собственного опыта. 

Разноплановость значений пословиц и 

поговорок, применение пословицы и 

поговорки к разным жизненным 

ситуациям. 

Проводить образные сравнения, 

объяснять метафоры с 

направляющей помощью. 

Употреблять в речи изученные 

пословицы и поговорки 

применительно к характеристике 

поступков людей или жизненной 

ситуации. 

Выделять с направляющей 

помощью синонимичность 

значений пословиц и поговорок. 

Сопоставлять с направляющей 

помощью синонимичные по 

значению пословицы и 

поговорки с жизненной 

ситуацией на примере 

собственного опыта. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Познавательные 

действия при работе с 

алгоритмами (8ч) 

Освоение алгоритма учебных 

действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом 

программном материале. Определение 

понятия по заданному алгоритму на 

изучаемом программном материале. 

Планировать и сохранять 

последовательность учебных 

действия при решении учебных 

и практических задач. 

Соблюдать алгоритм учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 6 класса. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 6 класса. 
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Познавательные 

действия при работе с 

информацией, 

коррекция и развитие 

познавательных 

процессов (10ч) 

Анализ и переработка зрительной и 

слуховой информации (сличение, 

сопоставление, нахождение 

идентичных фигур, распознавание 

наложенных изображений, 

выделение фигур из сложного 

чертежа, нахождение 

противоречивых изображений). 

Анализ пространственного 

расположения фигур. 

Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации на учебном материале: 

выделение опорных слов, 

воспроизведение текста по опорным 

словам. 

Проведение учебных действий по 

работе с информацией: нахождение 

и извлечение заданной информации 

в соответствии с инструкцией; 

определение места искомой 

информации (выборочное чтение, 

нахождение фрагмента текста). 

Определение, нахождение и 

извлечение одной или

 нескольких  единиц 

 информации, расположенных 

в разных фрагментах текста. 

Определение наличия/отсутствия 

информации. Проведение оценки

 достаточности информации 

для решения практических задач. 

Оперирование информацией, 

представленной в таблице, на 

диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Использование информации, 

представленной схематично. 

Сличать, сопоставлять, 

находить идентичные фигуры, 

распознавать наложенные 

изображения, выделять 

фигуры из сложного чертежа, 

находить противоречивые 

изображения. 

Оперировать приемами 

запоминания и 

воспроизведения 

информацией на учебном 

материале 6 класса. 

Находить и извлекать 

информацию: определять 

место искомой информации. 

Находить и извлекать одну 

или несколько единиц 

информации, расположенных 

в разных фрагментах текста. 

Определять 

наличие/отсутствие 

информации. 

Оперировать информацией, 

представленной в таблице, 

диаграмме, схеме, рисунке, 

карте. 

Использовать информацию, 

представленную схематично. 

Познавательные 

действия по 

преобразованию 

информации (8 ч) 

Преобразование информации из 

одной формы в другую различными 

способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений 

на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из 

графического или символьного 

представления в текстовое и 

наоборот. 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую по образцу. 

Строить схему рассуждений с 

использованием 

направляющей помощи. 

Переводить информацию из 

графическогоили 

символьного представления в 

текстовое и наоборот. 
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7 КЛАСС 

Общее количество часов – 68. 

Распределение часов в рамках модуля является примерным и может варьироваться 

учителем-дефектологом. 

 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Коррекция и 

развитие базовых 

логических 

действий и 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации  

(10 ч) 

Выделение признаков учебных и 

научных понятий. 

Выделение существенных 

признаки учебных и научных 

понятий. 

Различение существенных и 

несущественных признаков 

учебных и научных понятий. 

Классификация учебных и 

научных понятий по заданным 

правилам, словесное определение 

основания классификации и 

каждого класса. 

Синтезирование объекта: 

восстановление причинно-

следственных зависимостей из 

частей текста. 

Сравнение учебных и научных 

понятий на основании 

сопоставления существенных 

признаков. 

Выделять признаки 

учебных и научных 

понятий с опорой на 

образец. Выделять 

существенные признаки 

учебных и научных 

понятий, обосновывая ответ 

с направляющей помощью. 

Классифицировать 

существенные и 

несущественные признаки 

учебных и научных понятий 

с опорой на образец. 

Классифицировать учебные 

и научные понятия по 

заданным правилам, давать 

словесную характеристику 

основанию классификации 

и каждому классу. 

Синтезировать объект: 

восстановление причинно-

следственных зависимостей 

из частей текста на 

материале с опорой на 

логическую схему. 

Сравнивать учебные и 

научные понятия на 

основании сопоставления 

существенных признаков с 

опорой на образец. 

Коррекция и 

развитие базовых 

логических 

действий и 

мыслительных 

операций 

обобщения, 

абстрагирования, 

конкретизации  

(10 ч) 

Установление общности в 

логических и семантических 

единицах. Определение

 причинно-следственной 

зависимости между явлениями. 

Обобщение учебных понятий, 

исключение лишнего из ряда 

учебных понятий, объединенных 

общим признаком. 

Установление закономерностей в 

процессах и явлениях. 

Устанавливать общность в 

логических и  

семантических единицах с 

направляющей помощью. 

Определять причинно-

следственные зависимости 

между явлениями на 

изучаемом учебном 

материале. 

Обобщать учебные понятия, 

исключать лишнее из ряда 
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учебных понятий, 

объединенных общим 

признаком с 

использованием справочной 

информации. 

Устанавливать 

закономерности в 

процессах и явлениях с 

направляющей помощью. 

Развитие логических 

умений делать 

суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (8ч) 

Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. Суждения с 

использованием логических 

связок (кванторов): все, всякий, 

любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и 

необратимых предположений. 

Определение научного понятия по 

опорной схеме. 

Делать индуктивные и 

дедуктивные 

умозаключения с опорой на 

образец. 

Строить суждения с 

использованием логических 

связок (кванторов): все, 

всякий, любой, каждый, 

некоторые по образцу. 

Определять по смысловой 

опоре обратимые и 

необратимые 

предположения. 

Давать определение 

научному понятию по 

опорной схеме. 

Развитие способности 

к пониманию 

скрытого смысла 

пословиц и 

поговорок, текстов 

(10ч) 

Объяснение пословиц и поговорок 

на основе личного опыта. 

Понимание нравственного смысла 

пословиц и поговорок. Выделение и 

объяснение оценочных суждений, 

заключенных в пословицах и 

поговорках. Соотнесение пословиц 

и поговорок с социальными 

ситуациями, иллюстрирующими 

одобряемое и неодобряемое 

поведение. 

Объяснять широко 

употребляемые пословицы и 

поговорки на основе личного 

опыта. 

Понимать нравственный 

смысл значения пословиц и 

поговорок. 

Выделять и объяснять 

оценочные суждения, 

заключенные в пословицах и 

поговорках с направляющей 

помощью. 

Соотносить пословицы и 

поговорки с социальными 

ситуациями, 

иллюстрирующими 

одобряемое и неодобряемое 

поведение. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 
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Познавательные 

действия при работе с 

алгоритмами (10 ч) 

Составление алгоритма собственных 

действий. Соблюдение алгоритма 

учебных действий при работе с 

правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном 

материале. Определение понятий по 

заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале. 

Составлять алгоритм 

собственных действий для 

решения учебной задачи. 

Соблюдать алгоритм учебных 

действий при работе с 

правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом 

программном материале 7 

класса. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 7 класса. 

Познавательные 

действия при работе с 

информацией, 

коррекция и развитие 

познавательных 

процессов (10 ч) 

Анализ и переработка зрительной и 

слуховой информации (объем 

переработки зрительной 

информации; объем переработки 

слухоречевой информации). 

Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации: использование 

смысловых опор. 

Логические приемы работы с 

информацией: формулирование 

поискового запроса, отбор 

необходимой информации в 

соответствии с учебной задачей, 

упорядочивание, ранжирование, 

классифицирование информации. 

Подведение под вывод на основе 

источника информации, нахождение 

аргументов, подтверждающих 

вывод. Определение в тексте

 тезиса, соответствующего 

содержанию и общему смыслу 

текста. Анализ, сопоставление и  

сравнение информации, 

представленной в тексте, таблице, на 

диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, 

представленной схематично. 

Оперировать приемами 

запоминания и 

воспроизведения 

информацией на учебном 

материале 7 класса. 

Формулировать поисковый 

запрос, отбирать 

информацию. 

Упорядочивать, ранжировать, 

классифицировать 

информацию. 

Формулировать выводы, 

основываясь на источнике 

информации, находить 

аргументы, подтверждающий 

вывод. 

Выбирать из текста тезис, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста с 

направляющей помощью. 

Анализировать, сопоставлять 

и сравнивать информацию, 

представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, 

рисунке, карте. 

Оперировать информацией, 

представленной схематично. 

Познавательные 

действия по 

преобразованию 

информации (10 ч) 

Преобразование текстовой 

информации в графическую. 

Извлечение текстовой информации 

из графической (схемы, таблицы, 

диаграммы, карты). Составление 

план- конспекта текста на материале 

учебных предметов. 

Перерабатывать текстовую 

информацию в графическую, 

извлекать текстовую 

информацию из графической 

(схемы, таблицы, диаграммы). 

Составлять план-конспект 

текста на материале учебных 

предметов по шаблону. 
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8 КЛАСС 

Общее количество часов – 68. 

Распределение часов в рамках модуля является примерным и может варьироваться 

учителем-дефектологом. 

 

Тематические 

блоки, 

темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Коррекция и 

развитие базовых 

логических 

действий и 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации 

(12ч) 

Выделение совокупности 

признаков учебных и научных 

понятий и установление их 

соотношения. 

Группировка информации из 

различных источников. 

Синтезирование информации: 

восстановление недостающих 

событий по логической 

зависимости. Сравнение фактов и 

процессов на основе установления 

и сопоставления обобщенных 

характеристик по составленному 

плану или образцу. 

Выделять совокупность 

признаков учебных и 

научных понятий и 

устанавливать их 

соотношение с опорой на 

образец на программном 

материале. 

Классифицировать и 

группировать информацию 

из различных источников. 

Синтезировать 

информацию: 

восстановление 

недостающих событий по 

логической зависимости по 

предварительному 

совместному анализу. 

Сравнивать факты и 

процессы в истории, 

литературе, биологии, 

географии на основе 

установления и 

сопоставления обобщенных 

характеристик по 

составленному 

плану или образцу. 

Коррекция  и 

развитие базовых 

логических 

действий и 

мыслительных 

операций 

обобщения, 

абстрагирования, 

конкретизации (12ч) 

Обобщение и резюмирование 

информации. Нахождение в тексте 

тезиса, соответствующего 

содержанию и общему смыслу 

текста. 

Формулирование вывода на основе 

обобщения отдельных частей 

текста. 

Определение противоречия, 

содержащегося в одном или 

нескольких текстах. 

Соотношение фактов с общей 

идеей текста, установление 

причинно-следственных связей, не 

показанных в тексте напрямую. 

Установление логических 

Обобщать и резюмировать 

информацию. 

Выбирать из текста тезис, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста. 

Формулировать выводы на 

основе обобщения 

отдельных частей текста. 

Обнаруживать 

противоречия, 

содержащиеся в одном или 

нескольких текстах  по 

предварительному 

совместному анализу. 

Соотносить факты с общей 



Страница | 125  

 

отношений между понятиями. 

Расположение понятий в 

последовательности от частного к 

общему. 

идеей текста, устанавливать 

причинно- следственные 

связи, не показанные в 

тексте напрямую по 

предварительному 

совместному анализу. 

Устанавливать логические 

отношения между 

понятиями с направляющей 

помощью. 

Развитие логических 

умений делать 

суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (10 ч) 

Построение предположений .  

Подтверждение или опровержение 

предположения соответствующей 

информацией на основе 

текстового источника. 

Построение рассуждений в форме 

связи простых суждений об 

объекте: все, некоторые, ни одно, 

некоторые не. 

Определение достоверности 

предложенной информации, 

высказывание оценочных 

суждений на основе текста. 

Определение понятий через другие 

понятия, установление 

соподчиненности понятий. 

Выдвигать предположение, 

подтверждать или 

опровергать его 

соответствующей 

информацией с 

использованием справочной 

информации. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Делать умозаключение о 

каких-либо событиях, 

содержащихся в тексте, 

резюмировать. 

Оценивать достоверность 

предложенной информации, 

высказывать оценочные 

суждения на основе текста. 

Давать определение 

понятию через другие 

понятия, устанавливать 

соподчинение понятий с 

направляющей помощью. 

Развитие 

способности к 

пониманию 

скрытого смысла 

пословиц и 

поговорок, текстов 

(8 ч) 

Применение и употребление 

пословиц и поговорок в различных 

жизненных ситуациях. 

Встраивание пословицы и 

поговорки в контекст. 

Использовать литературный 

прием образного сравнения. 

Применять и употреблять в 

речи пословицы и 

поговорки в различных 

жизненных ситуациях. 

Встраивать пословицы и 

поговорки в контекст. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
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Познавательные 

действия при работе 

с алгоритмами (8 ч) 

Составление алгоритма учебных 

действий при решении учебных 

или практических задач. 

Выполнение алгоритма учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале. Определение понятия 

по заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале. 

Самостоятельно подбирать 

или составлять алгоритм 

учебных действий при 

решении учебных или 

практических задач. 

Выполнять алгоритм 

учебных действий при 

работе с правилом, при 

решении учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 8 класса. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 8 класса. 

Познавательные 

действия при работе 

с информацией, 

коррекция и 

развитие 

познавательных 

процессов (10 ч) 

Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации: составление схем-

опор, опосредованное 

запоминание, использование 

мнестических символов. 

Интерпретация и обобщение 

информации из нескольких 

отличающихся источников. 

Анализ, сопоставление и сравнение 

информации, представленной  в 

тексте, таблице, на диаграмме, 

схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, 

представленной схематично. 

Оперировать приемами 

запоминания и 

воспроизведения 

информации на учебном 

материале 8 класса. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию из 

нескольких отличающихся 

источников после 

предварительного 

совместного анализа. 

Оценивать информацию, 

распознавать достоверность 

информации в сети 

Интернет. Анализировать, 

сопоставлять и сравнивать 

информацию, 

представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, 

рисунке, карте на материале 

программы 8 класса. 

Оперировать информацией, 

представленной схематично 

на материале программы 8 

класса. 

Познавательные 

действия по 

преобразованию 

информации (8 ч) 

Представление информации в 

виде простых конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Составление тезисов устного или 

письменного сообщения. 

Представлять информацию 

в виде простых конспектов, 

таблиц, схем, графиков. 

Составлять тезисы устного 

или письменного 

сообщения. 
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9 КЛАСС 

Общее количество часов – 68. 

Распределение часов в рамках модуля является примерным и может варьироваться 

учителем-дефектологом. 

Тематические блоки, 
темы Основное содержание 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Коррекция и развитие 

базовых логических 

действий и мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации 

 

Выделение совокупности 

признаков и 

оперирование признаками 

научных понятий. Анализ 

объекта или процесса на 

основе 

наблюдения, 

аналитическое суждение. 

Анализ, сравнение, 

классификация и 

обобщение фактов, 

процессов и явлений на 

учебном материале. 

Анализ информации из 

различных источников, 

ее сопоставление и 

обобщение: выделение 

существенной 

информации из текстов 

разных 

видов. 

Синтезирование 

информации: 

восстановление 

контекста путем подбора 

соответствующего 

понятия; восстановление 

текста путем восполнения 

выпущенных фрагментов. 

Выделять совокупность 

признаков и оперировать 

признаками явлений, 

событий, научных 

понятий. Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты, 

процессы и явления. 

Анализировать 

информацию из 

различных источников, 

сопоставлять, 

классифицировать и 

обобщать ее. 

Синтезировать 

информацию: 

восстанавливать контекст, 

подбирая 

соответствующее понятие; 

восстанавливать текст 

путем восполнения 

выпущенных фрагментов. 

Коррекция и развитие 

базовых логических 

действий и 

мыслительных операций 

обобщения, 

абстрагирования, 

конкретизации (10 ч) 

Обобщение понятий, 

событий, процессов, 

информации. 

Обобщение информации, 

представленной в разных 

модальностях. 

Обобщать понятия, 

события, процессы, 

информацию. 

Устанавливать 

логические связи в 

соответствии с решаемой 

практической задачей. 

Обобщенно излагать 

переработанную 

информацию. 
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Развитие логических 

умений делать суждения, 

умозаключение, 

определять и подводить 

под понятие 

(14 ч) 

Формулирование вывода 

на основе резюмирования 

информации. 

Обоснование 

собственной точки 

зрения по 

вопросу в тексте, 

относительно позиции 

автора текста. 

Обоснование суждения, 

нахождение 

подтверждения в виде 

примеров из текста. 

Формулирование вывода 

на основе анализа 

разных точек зрения, 

приведение собственной 

аргументации. 

Определение понятия на 

основе распознавания 

системы признаков и 

установления их 

соотношения, при 

необходимости по 

смысловой опоре. 

Подведение под понятие. 

Конкретизация понятия 

через другие понятия, 

определение

 практическог

о значения и применения 

понятия. 

Делать вывод, резюмируя 

информацию. 

Строить рассуждения, 

высказывать и 

обосновывать 

собственную точку зрения 

по вопросу в тексте. 

Строить рассуждение, 

высказывать свою точку 

зрения относительно 

позиции автора текста. 

Обосновывать суждение, 

находить 

подтверждение в виде 

примеров из текста. 

Делать вывод на основе 

анализа разных точек 

зрения, приводить 

собственную 

аргументацию. 

Подводить под понятие на 

основе распознавания 

системы признаков и 

установления их 

соотношения при 

необходимости по 

смысловой опоре. 

Конкретизировать понятие 

через другие понятия. 

Развитие способности к 

Пониманию скрытого 

Смысла пословиц и 

поговорок, текстов (8 ч) 

 

Оперирование 

пословицами и 

поговорками в 

самостоятельной речи. 

Употребление пословиц 

и поговорок в соотнесении 

с социальной 

ситуацией. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Познавательные действия 

при работе с алгоритмами 

(8ч) 

Определение и 

выполнение алгоритма 

учебных 

действий. 

Выполнение алгоритма 

учебных действий при 

работе с правилом, при 

решении учебной 

задачи на изучаемом 

программном материале. 

Выполнять построение 

алгоритма учебных 

действий. Выполнять 

алгоритм учебных 

действий при работе с 

правилом, при решении 

учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 9 класса. 
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 В  разделе тематического планирования рабочей программы учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образов. 

 

5.Система оценивания 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 

диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую 

диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня 

учебно-познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. 

Определение понятия по 

заданному алгоритму 

на изучаемом 

программном материале. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 9 класса. 

Познавательные действия 

при работе с 

информацией, 

коррекция и развитие 

познавательных 

процессов 

(10 ч) 

Оперирование приемами 

запоминания и 

воспроизведения 

информации на учебном 

материале. Анализ, 

переработка  и 

использование 

информации для решения 

практических задач. 

Нахождение и 

использование 

информации в разных 

жизненных ситуациях и в 

процессе общения. 

Использование различных 

источников информации 

для решения учебных и 

практико-

ориентированных задач. 

Оперировать приемами 

запоминания и 

воспроизведения 

информацией на учебном 

материале 9 класса. 

Осознавать 

информационные 

потребности, выбирать и 

осуществлять 

оптимальные поисковые 

действия. 

Анализировать, 

перерабатывать и 

использовать информацию 

для решения практических 

задач. Использовать 

различные источники 

информации для решения 

различных учебных и 

практико-

ориентированных 

задач. 

Познавательные действия 

по преобразованию 

информации (10 ч) 

Преобразование 

информации из одного 

вида в другой и выбор 

формы фиксации и 

представления 

и нформации. 

Составление эссе по 

прочитанному. 

Составление и 

преобразование текстов 

делового стиля, личного 

характера, постов на 

странице сети Интернет. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

фиксации и представления 

информации. 

Составлять эссе по 

прочитанному. 

Составлять и 

преобразовывать тексты 

делового стиля, личного 

характера, посты на 

странице сети Интернет. 
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Проводится рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. 

Для этого учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе 

диагностического материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для определения 

сформированности метапредметных умений могут быть использованы задания из 

комплексной диагностической работы овладения универсальными учебными действиями 

по годам обучения. Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, 

тестовых и контрольных работ по предметам. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план ООП ООО направлен на решение следующих задач:  

− достижение планируемых результатов ООП ООО; 

− достижение базового уровня образования; 

− достижение повышенного уровня образования; 

− выполнение планов реализации программы развития МАОУ Лицей «Солярис» 

«Лицей «Солярис» - ТОП*школа: Талант. Оптимизм. Проектирование» и 

методической темы лицея «Функциональная грамотность учителя – основа 

развития функционально грамотной личности»; 

− выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

− создание вариативной образовательной среды; 

− создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

− осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

− соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и 

включение регионального минимума содержания образования, соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Содержание учебного плана МАОУ «Лицей «Солярис» учитывает уровень 

интеллектуальной подготовки обучающихся. Учебные курсы обеспечены современными 

учебно-методическими комплексами (программы и учебники, в том числе их электронные 

формы). Большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся с различными 

источниками информации. С этой целью активно привлекаются возможности библиотеки 

(информационно-образовательного центра), медиатеки, локальной сети и доступа к ресурсам 

сети Интернет, применяются современные технические средства обучения, включая 

автоматизированные рабочие места учителей, поощряется использование учителями новых 

информационных технологий при подготовке и проведении уроков и занятий внеурочной 

деятельности. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих 

условиях: 

Продолжительность учебного года: 

− 34 (35) учебные недели – 5-8 классы 

− 33 (34) учебные недели – 9 классы 

Продолжительность учебной недели: 

− 5-дневная учебная неделя  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5-х классах не 

превышает шести уроков (плюс внеурочная деятельность). 

3. Продолжительность учебного занятия: 

− 40 минут 
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4. Режим работы определяется в соответствии с требованиями СП и СанПиН и утверждается 

в начале учебного года приказом по школе с учетом результатов комплектования классов и 

их количества.  

Календарный учебный график составляется с учетом продолжительности учебных периодов 

в учебных неделях  

3.2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, формируемой части.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств  и предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение ФГОС ООО, утвержденных 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 (далее – ФГОС ООО – 21), 

устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования. Таким образом, сохраняется номенклатура 

обязательных предметных областей, учебных предметов и образовательных компонентов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

Количество учебных занятий (в перспективном учебном плане) за 5 лет составляет 

5305 часов (в соответствии с ФГОС ООО-21 количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5058 часов и более 5544 часов).  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация 

учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «Лицей «Солярис».   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших ценностей современного образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; готовность учащихся к продолжению 

образования на последующих уровнях обучения, их приобщение к информационным 

технологиям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Учебный план 5-9 классов обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» в рамках обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МАОУ 

«Лицей «Солярис» и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

которые фиксируются в заявлениях.  

Учебный план 5-9 классов обеспечивает преподавание и изучение предмета 

«Второй иностранный язык (китайский, испанский, немецкий языкы)» в рамках 

обязательной предметной области «Иностранный язык»,  в соответствии с возможностями 

МАОУ «Лицей «Солярис» и запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), которые фиксируются в заявлениях, и в рамках направления класса 

(социально-гуманитарный, филологический).   

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России», 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5-х классах. 

3Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

включающая вопросы духовно-нравственного воспитания, включена в рабочую программу 
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учебного предмета «История», в программу воспитания МАОУ «Лицей «Солярис», также 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  

Изучение предмета «Иностранный язык (английский язык)» в рамках 

обязательной предметной области «Иностранный язык» в соответствии с направлением 

класса (филологический) предполагает углублённое изучение предмета – 5 часов.  

3В соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» и в 

рамках Программы развития лицея в информационно-технологических классах второй час 

предмета «Технология» входит в состав учебного курса «Информатика и IT», 

направленный, в соответствии с Концепцией, на развитие технологических компетенций 

(компьютерных, медиа -).  

В соответствии с СанПиН третий час физической культуры реализуется за счет 

внеурочной деятельности.  

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Второму 

иностранному языку», «Технологии», «Информатике», осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные 

предметы и курсы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 

соответствии с их запросами, и отражают специфику образовательного учреждения в рамках 

Программы развития лицея «Лицей «Солярис» - ТОП*школа. Талант. Оптимизм. 

Проектирование» на 2023 – 2028 гг., в том числе за счет включения внеурочной деятельности, 

осуществляемой во второй половине дня. 

3.6.1. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

Класс Учебный курс Цель 

Информационно- 

технологический 

Наглядная геометрия 

Информатика и IT 

Формирование информационной 

компетентности, ориентирование 

обучающихся в системе ценностей, 

которые отражают специфику 

деятельности по направлениям, 

соответствующим информационно-

технологическому профилю 

Естественнонаучный 
Естествознание  

Практическая биология 

Формирование и развитие у 

обучающихся исследовательских 

способностей через изучение 

прикладного компонента 

естественных наук, 

обеспечивающего подготовку 

обучающихся к выполнению 

ориентировочной и конструктивной 

деятельности в окружающем мире 

Социально- 

гуманитарный 

Наглядная геометрия 

Экономическая география 

Формирование готовности к 

самореализации обучающихся в 

системе социальных отношений на 

основе формирования нового уровня 

социальной компетентности и 

развития социальной одаренности. 

Психолого- 

педагогический 

Литературное чтение 

Информатика и IT 

Развитие у обучающихся 

способностей к психолого-

педагогической деятельности через 

погружение в гуманитарную и 

цифровую среду 
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Универсальный 
Литературное чтение 

Информатика и IT 

Формирование и развитие 

читательской и цифровой 

грамотности 

5-7, 6-8 
Литературное чтение  

Наглядная геометрия 

Формирование и развитие 

читательской и математической 

грамотности 

Расковцы  

(7 класс) 
Химия 

Формирование и развитие у 

обучающихся исследовательских 

способностей через изучение 

компонента естественных наук, 

обеспечивающего подготовку 

обучающихся к выполнению 

ориентировочной и конструктивной 

деятельности в окружающем мире 

Кадетское направление 

(7 классы) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование готовности к 

самореализации обучающихся в 

системе социальных отношений на 

основе формирования нового уровня 

социальной компетентности 

 

3.6.2. Формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности:  

Класс Внеурочная деятельность Цель 

5 класс 

(информационно- 

технологический) 

Эмоциональный интеллект 

Финансовая грамотность 

Программирование 

Практикум по математике 

Общая физическая подготовка 

(плавание/хореография) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

6 класс 

(информационно- 

технологический) 

Билет в будущее 

Финансовая грамотность 

Программирование 

Практикум по математике 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Общая физическая подготовка 

(плавание/подвижные виды 

спорта) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

5 класс 

(естественнонаучный) 

Эмоциональный интеллект 

Естественнонаучная 

грамотность 

Общая физическая подготовка 

(плавание/хореография) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

6 класс 

(естественнонаучный) 

Билет в будущее 

Естественнонаучная 

грамотность 

Основы духовно-нравственной 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 
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культуры народов России 

Общая физическая подготовка 

(плавание/подвижные виды 

спорта) 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

6 класс 

(социально- 

гуманитарный) 

Билет в будущее 

 Финансовая грамотность 

Читательская грамотность  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Общая физическая подготовка 

(плавание/подвижные виды 

спорта) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

5 класс 

(филологический) 

Эмоциональный интеллект 

Второй иностранный язык 

(китайский) 

Читательская грамотность  

Общая физическая подготовка 

(плавание/хореография) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

6 класс 

(филологический) 

Билет в будущее 

Второй иностранный язык 

(китайский) 

Читательская грамотность 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Вдохновение  

Общая физическая подготовка 

(плавание/подвижные виды 

спорта) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

5 класс 

(психолого- 

педагогический) 

Эмоциональный интеллект 

Читательская грамотность  

Общая физическая подготовка 

(плавание/хореография) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

6 класс 

(психолого- 

педагогический) 

Билет в будущее 

Читательская грамотность  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Общая физическая подготовка 

(плавание/подвижные виды 

спорта) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

5 класс 

(универсальное 

направление) 

Эмоциональный интеллект 

Читательская грамотность  

Общая физическая подготовка 

(плавание) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 
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деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

6 класс 

(универсальное 

направление) 

Билет в будущее 

Читательская грамотность  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Общая физическая подготовка 

(плавание) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

7 класс 

(гагаринское 

направление) 

Билет в будущее 

Финансовая грамотность 

Общая физическая подготовка 

(плавание) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

7 класс 

(кадетское 

направление) 

Билет в будущее 

Математическая грамотность 

Основы военного дела  

Общая физическая подготовка 

(плавание/подвижные виды 

спорта) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

7 класс 

(медианаправление) 

Билет в будущее 

Читательская грамотность 

Издательская деятельность 

Общая физическая подготовка 

(плавание/подвижные виды 

спорта) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

7 класс 

(расковцы) 

Билет в будущее 

Читательская грамотность 

Медицинское дело Общая 

физическая подготовка 

(плавание/подвижные виды 

спорта) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 

7 класс 

(спортивное 

направление) 

Билет в будущее 

Математическая грамотность 

Читательская грамотность 

Общая физическая подготовка 

(плавание/подвижные виды 

спорта) 

Наращивание необходимых 

компетенций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

формируемых на основе 

трехступенчатой модели: от 

когнитивного компонента к 

деятельностному (когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный). 
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При проведении занятий по «Второму иностранному (китайскому) языку», 

«Практикум по математике», «Программирование» осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

В 6-9 классах во внеурочную деятельность введен профориентационный блок 

«Билет в будущее». Программа учитывает системную модель содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на 

сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-

ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию 

готовности к профессиональному самоопределению. 

3.6.3. Перспективный годовой учебный план основного общего образования  

Психолого-педагогический класс  

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 4 4 24 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
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 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
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Психолого-педагогический класс  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 – – – – 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 – 7 

Физическая культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
– – – 1 1 2 

ИТОГО 27 28 31 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Психолого-

педагогический 

практикум 

– – 1 1 1 3 

Русский язык и 

литература 
Литературное чтение 1 1 – – – 2 

Математика и 

информатика 
Информатика и IT 1 1 – – – 2 

ИТОГО 2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная 

деятельность 

Эмоциональный 

интеллект 
1 – – – – 1 

Билет в будущее – 1 1 1 1 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Читательская 

грамотность 
1 1 1 1 1 5 

Издательская 

деятельность 
–  1 1 1 3 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 5 

ОДНКНР – 1 – – – 1 

Вдохновение 1 1 1 1 1 5 
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Психолого-педагогический класс  

Педагогическая 

практика 
– – – – 1 1 

ИТОГО 5 6 6 6 7 25 

Итоговое количество часов в неделю, включая 

внеурочную деятельность 
34 36 38 39 40 187 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 

Итоговое количество часов 986 1020 1088 1122 1089 5338 

Минимальное количество учебных занятий за 5 

лет обучения 
5058 

Максимальное количество учебных занятий за 5 

лет обучения 
5848 

 

Информационно-технологический класс 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
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 – – 2 2 2 6 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 
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Информационно-технологический класс 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 – – – – 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 – 7 

Физическая культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
– – – 1 1 2 

ИТОГО 27 28 31 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Наглядная геометрия 1 1 – – – 1 

Математика и 

информатика 
Информатика и IT 1 1 – – – 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Практикум по физике – – 1 1 1 3 

ИТОГО 2 1 1 1 0 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная 

деятельность 

Эмоциональный 

интеллект 
1 – – – – 1 

Билет в будущее – 1 1 1 1 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Программирование 1 1 1 1 1 5 
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Информационно-технологический класс 

Финансовая 

грамотность 
1 1 1 1 1 5 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 5 

ОДНКНР – 1 – – – 1 

Вдохновение 1 1 1 1 1 5 

Практикум по 

математике 
1 1 – – – 2 

ИТОГО 7 8 6 6 6 33 

Итоговое количество часов в неделю, включая 

внеурочную деятельность 
36 38 38 39 39 190 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 

Итоговое количество часов за учебный год 986 1020 1088 1122 1089 5338 

Минимальное количество учебных занятий за 5 

лет обучения 
5058 

Максимальное количество учебных занятий за 5 

лет обучения 
5848 

Естественно-научный класс 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
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 
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Информационно-технологический класс 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 2 3 3 8 

Химия – – 1 2 2 5 

Биология 1 1 2 3 3 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 – – – – 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 – 7 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

ИТОГО 27 28 32 33 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественнонаучные 

предметы 
Естествознание 1 1 – – – 1 

Естественно-научные 

предметы 

Практическая 

биология 
1 1 – – – 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Биофизика – – – – 1 3 

ИТОГО 2 2 0 0 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная 

деятельность 

Эмоциональный 

интеллект 
1 – – – – 1 

Билет в будущее – 1 1 1 1 4 
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Информационно-технологический класс 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Естественнонаучная 

грамотность 
1 1 1 1 1 4 

ОДНКНР – 1 – – – 1 

Вдохновение 1 1 1 1 1 5 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 5 6 5 5 5 26 

Итоговое количество часов в неделю, включая 

внеурочную деятельность 
34 36 37 38 38 183 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 

Итоговое количество часов за учебный год 986 1020 1088 1122 1089 5338 

Минимальное количество учебных занятий за 

5 лет обучения 
5058 

Максимальное количество учебных занятий за 

5 лет обучения 
5848 

 

Социально-гуманитарный класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 



Страница | 143  

 

Социально-гуманитарный класс 

Вероятность и 

статистика 
– – 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 2 2 2 7 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 – – – – 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 – 7 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

ИТОГО 27 28 31 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Наглядная 

геометрия 
1 1 – – – 2 

Общественно-

научные предметы 

Экономическая 

география 
1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная 

деятельность 

Эмоциональный 

интеллект 
1 – – – – 1 
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Социально-гуманитарный класс 

Билет в будущее – 1 1 1 1 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Финансовая 

грамотность 
1 1 1 1 1 5 

ОДНКНР – 1 – – – 1 

Второй 

иностранный 

(китайский) язык 

1 1 1 1 1 5 

Вдохновение 1 1 1 1 1 5 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 6 7 6 6 6 31 

Итоговое количество часов в неделю, 

включая внеурочную деятельность 
35 37 38 39 39 188 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 

Итоговое количество часов за учебный год 986 1020 1088 1122 1089 5338 

Минимальное количество учебных занятий 

за 5 лет обучения 
5058 

Максимальное количество учебных занятий 

за 5 лет обучения 
5848 

 

Филологическое направление 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
5 5 5 5 5 25 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 
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Филологическое направление 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
– – 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 – – – – 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 – 7 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

– – – – – – – – 

ИТОГО – – – – – – 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 
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Филологическое направление 

Внеурочная 

деятельность 

Эмоциональный 

интеллект 
1 – – – – 1 

Билет в будущее – 1 1 1 1 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

ОДНКНР – 1 – – – 1 

Второй 

иностранный 

(китайский) язык 

1 1 1 1 1 5 

Читательская 

грамотность 
1 1 1 1 1 5 

Вдохновение 1 1 1 1 1 5 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 6 7 6 6 6 31 

Итоговое количество часов в неделю, 

включая внеурочную деятельность 
35 37 38 39 39 188 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 

Итоговое количество часов за учебный год 986 1020 1088 1122 1089 5338 

Минимальное количество учебных занятий 

за 5 лет обучения 
5058 

Максимальное количество учебных занятий 

за 5 лет обучения 
5848 

 

Универсальное направление 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 4 4 24 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 3 3 3 3 15 
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Универсальное направление 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 4 4 3 11 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
– – 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 1 – – – 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 – 7 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

ИТОГО 27 28 32 33 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Литературное 

чтение 
1 1 – – – 2 
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Универсальное направление 

Математика и 

информатика 
Информатика и IT 1 1 – – – 2 

ИТОГО 2 2 2 0 0 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная 

деятельность 

Эмоциональный 

интеллект 
1 – – – – 1 

Билет в будущее – 1 1 1 1 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

ОДНКНР – – – – – 1 

Второй 

иностранный 

(китайский) язык 

1 1 1 1 1 5 

Читательская 

грамотность 
1 1 1 1 1 5 

Вдохновение 1 1 1 1 1 5 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 6 7 6 6 6 31 

Итоговое количество часов в неделю, 

включая внеурочную деятельность 
35 37 38 39 39 188 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 

Итоговое количество часов за учебный год 986 1020 1088 1122 1089 5338 

Минимальное количество учебных занятий 

за 5 лет обучения 
5058 

Максимальное количество учебных занятий 

за 5 лет обучения 
5848 

 

Гагаринское направление  

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в неделю 

VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 3 3 10 
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Гагаринское направление  

Литература 2 2 3 7 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика – – – 0 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
1 1 1 3 

Информатика 2 2 2 6 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 3 3 9 

Химия – 2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР – – – 0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 – – 1 

Музыка 1 1 – 2 

Технология Технология 2 1 – 3 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 

Основы 

безопасности 
– 1 1 2 



Страница | 150  

 

Гагаринское направление  

жизнедеятельности 

ИТОГО 32 33 32 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  – – – – 

ИТОГО – – – – 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 32 97 

Внеурочная 

деятельность 

Билет в будущее 1 1 1 3 

Разговоры о важном 1 1 1 3 

Проектное 

управление 
– – 1 1 

Финансовая 

грамотность 
1 1 1 3 

Вдохновение 1 1 1 3 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 3 

ИТОГО 5 5 6 16 

Итоговое количество часов в неделю, 

включая внеурочную деятельность 
37 38 38 113 

Учебные недели 34 34 33 34 

Итоговое количество часов за учебный год 1088 1122 1056 3298 

 

Кадетское направление  

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в 

неделю 
 

VII VIII IX 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 3 3 9 
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Кадетское направление  

Математика и 

информатика 

Математика – – – 0 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 3 7 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия – 2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР – – – 0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 – – 1 

Музыка 1 1 – 2 

Технология Технология 2 1 – 3 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– 2 1 3 

ИТОГО 31 33 33 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 

и основы 

Основы 

безопасности 
1 – – 1 
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Кадетское направление  

безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

ИТОГО 1 – – 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 32 97 

Внеурочная 

деятельность 

Билет в будущее 1 1 1 3 

Разговоры о важном 1 1 1 3 

Проектное 

управление 
– – 1 1 

Математическая 

грамотность 
1 1 1 3 

Вдохновение 1 1 1 3 

Основы военного 

дела 
1 1 1 3 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 3 

ИТОГО 6 6 7 19 

Итоговое количество часов в неделю, 

включая внеурочную деятельность 
38 39 40 117 

Учебные недели 34 34 33 34 

Итоговое количество часов за учебный год 1088 1122 1089 3332 

 

Медиа направление 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в 

неделю 
 

VII VIII IX 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 12 

Литература 2 2 3 7 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 3 3 9 

Математика и 

информатика 
Математика – – – 0 
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Медиа направление 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
1 1 1 3 

Информатика 2 2 2 6 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 3 7 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия – 2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР – – – 0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 – – 1 

Музыка 1 1 – 2 

Технология Технология 2 1 – 3 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– 1 1 2 

ИТОГО 31 33 33 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  – – – – 

ИТОГО – – – – 

Максимально допустимая недельная 32 33 33 98 
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Медиа направление 

нагрузка 

Внеурочная 

деятельность 

Билет в будущее 1 1 1 3 

Разговоры о 

важном 
1 1 1 3 

Проектное 

управление 
– – 1 1 

Читательская 

грамотность 
1 1 1 3 

Издательская 

деятельность 
1 1 1 3 

Вдохновение 1 1 1 3 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 3 

ИТОГО 6 6 7 19 

Итоговое количество часов в неделю, 

включая внеурочную деятельность 
38 39 40 117 

Учебные недели 34 34 33 34 

Итоговое количество часов за учебный год 1088 1122 1089 3332 

 

Расковцы 

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы, модули  

Количество часов в 

неделю 
 

VII VIII IX 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 12 

Литература 2 2 3 7 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика – – – 0 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 
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Расковцы 

Вероятность и 

статистика 
1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 3 7 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия – 3 3 6 

Биология 1 2 2 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР – – – 0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 – – 1 

Музыка 1 1 – 2 

Технология Технология 2 1 – 3 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– 1 1 2 

ИТОГО 31 33 33 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественнонаучные 

предметы 
Химия 1 – – 1 

ИТОГО – – – – 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 33 98 

Внеурочная 

деятельность 
Билет в будущее 1 1 1 3 
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Расковцы 

Разговоры о важном 1 1 1 3 

Проектное 

управление 
– – 1 1 

Читательская 

грамотность 
1 1 1 3 

Медицинское дело 1 1 1 3 

Вдохновение 1 1 1 3 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 3 

ИТОГО 6 6 7 19 

Итоговое количество часов в неделю, 

включая внеурочную деятельность 
38 39 40 117 

Учебные недели 34 34 33 34 

Итоговое количество часов за учебный год 1088 1122 1089 3332 

 

Спортивное направление  

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы, модули 

Количество часов в 

неделю 
 

VII VIII IX 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика – – – 0 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
1 1 1 3 
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Спортивное направление  

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 3 7 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия – 2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР – – – 0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 – – 1 

Музыка 1 1 – 2 

Технология Технология 2 1 – 3 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– 2 1 3 

ИТОГО 31 33 33 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 – – 1 

ИТОГО – – – – 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 33 98 

Внеурочная 

деятельность 

Билет в будущее 1 1 1 3 

Разговоры о 

важном 
1 1 1 3 
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Спортивное направление  

Проектное 

управление 
– – 1 1 

Читательская 

грамотность 
1 1 1 3 

Математическая 

грамотность 
1 1 1 3 

Вдохновение 1 1 1 3 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 3 

ИТОГО 6 6 7 19 

Итоговое количество часов в неделю, 

включая внеурочную деятельность 
38 39 40 117 

Учебные недели 34 34 33 34 

Итоговое количество часов за учебный год 1088 1122 1089 3332 

 

3.6.4.  Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована с учётом потребностей и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе с привлечением 

ресурсов других организаций и применением сетевой формы реализации указанных 

программ и курсов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов основных 

образовательных программ – личностных, метапредметных и предметных. Достигать 

планируемые результаты ООП обучающийся может за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. 

Программы по внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования и с 

учетом программ, включенных в ее структуру, а также индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей учеников и их родителей (законных представителей). Для 

учеников с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании программы учитываются 

особенности их психофизического развития и требования ФГОС учеников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей «Солярис» реализуется в соответствии с 

требованиями Стандарта через системы внеаудиторной занятости, работу классных 

руководителей, педагогов лицея в рамках направлений ранней профилизации обучающихся 

и Программы воспитания МАОУ «Лицей «Солярис» с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законными представителями). 

Содержание занятий по внеурочной деятельности осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
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исследования, общественно полезные практики, хакатоны, интеллектуальные полигоны, 

марафоны, квесты, кейс-игры и т.п. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта, 

современных технологий (компьютерных, производственных, медиа-). 

3.6.5.  Принципы организации внеурочной деятельности: 

− соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

− преемственность с технологиями учебной деятельности; 

− опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

− опора на ценности воспитательной системы лицея; 

− свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом 

запросов родителей (законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в лицее: 

• включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы в рамках Программы воспитания; 

• реализация   программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами лицея; 

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования (технопарк 

«Кванториум» и другие). 

3.6.6. Продолжительность внеурочных занятий составляет: 

Продолжительность внеурочных занятий для 5-8 классов 

Вид деятельности 
Максимальная продолжительность занятий 

5 6 7 8 

Обычное занятие в классе Не менее 40 минут 

Практические занятия (верстка, лепка, 

рукоделие и т.п.). Игровые занятия 

(мастерские, мини-кванториумы, 

исследовательские полигоны и т.п.) 

Не более полутора часов в день 

Дистанционное занятие 

Два занятия в день 

до 30 минут за 

занятие 

Два занятия в день 

до 35 минут за 

занятие 

Продолжительность внеурочных занятий для 9 классов 

Вид деятельности Максимальная продолжительность занятий 

Обычное занятие в классе Не менее 40 минут 

Практические занятия (верстка, лепка, 

рукоделие и т.п.). Игровые занятия 

(мастерские, мини-кванториумы, 

исследовательские полигоны и т.п.) 

Не более полутора часов в день 

Просмотры телепередач и кинофильмов 
До полутора часов в день и не чаще двух раз 

в неделю 

Дистанционные занятия Три занятия в день до 35 минут за занятие 

2.3. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности: 
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5-6 классы 

Внеурочная деятельность начинается с 13.50 

7 урок: 13.50 – 14.30 40 10 

8 урок: 14.40 – 15.20 40 10 

7-9 классы 

Внеурочная деятельность начинается с 15.00 

8 урок: 15.00 – 15.40 40 15 

9 урок: 15. 55 – 16.35 40 10 

   При проведении занятий внеурочной деятельности возможно формирование групп из 

классов одной параллели. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 15 человек. 

3.6.7.  Программа организации внеурочной деятельности в 5-х классов, реализующих 

ФГОС-2021 ООО, состоит из 11 программ, в рамках которых реализуются следующие 

направления деятельности: 

Направление 
Название 

курса 
Основное содержание занятий 
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Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 
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 Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретенные знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы. 
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Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей 

как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 
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Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 
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Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие 

им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных 

студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, 

поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях (секциях и 

клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований); занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев). 
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3.6.8. Внеурочная деятельность также реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий с использованием: 

1. Образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и другие 

активности, проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных 

систем). 

2. Возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися). 

3. Бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам. 

4. Ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

3.6.9. Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года в 

сроки, установленные графиками промежуточной аттестации. 

3.2. В зависимости от направления внеурочной деятельности формы промежуточной 

аттестации могут быть следующие: 

5 классы: 

Направление внеурочной деятельности Формы промежуточной аттестации 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Педагогическое наблюдение (выполнение 

группового или коллективного творческого 

дела) 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Диагностика по функциональной 

грамотности 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

Защита проекта, творческой работы 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Защита проекта, деловая игра 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Педагогическое наблюдение, учет текущих 

достижений 

4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

4.1. Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

МАОУ «Лицей «Солярис», соответствует требованиям ФГОС ООО-2021 и направлена на: 
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- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

- развитие 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; 

- формирование 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; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие 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; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновление 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 субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников лицея, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления образовательным процессом с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

- при реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные 

на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 
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Кроме того, МАОУ «Лицей «Солярис» укомплектован вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

4.2. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В соответствии с современными запросами в образовательной политике обозначены 

основные направления повышения квалификации педагогических работников и 

руководящих работников МАОУ «Лицей «Солярис»: 

Организация образовательного процесса в соответствии с обновленными ФГОС начального 

и основного общего образования.  

Технология формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся. 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Развитие 

личностного потенциала в рамках участия в федеральном проекте Программы БФ «Вклад 

в будущее» по развитию личностного потенциала.  

Организация и реализация наставнической деятельности.  

Школа молодого педагога.  

Управленческая деятельность в рамках обновленных ФГОС и проекта «Школа 

Минпросвещения».  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО - 2021: 

- 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 - 2021. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО-2021. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются предметными кафедрами МАОУ «Лицей «Солярис». Педагогическими 

работниками системно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый 

уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

относятся: 

Формирование и развитие мотивационной одаренности 

Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

Активные формы и методы обучения 

4.3. Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ «Лицей «Солярис», 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 
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стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В МАОУ «Лицей «Солярис» психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

- педагогом-психологом (4); 

- учителем-логопедом (2); 

- учителем-дефектологом (2); 

- тьюторами (6); 

- социальным педагогом (2). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 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 образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 
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В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

- 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, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

4.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на 

основании бюджетной сметы. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
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деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Лицей самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации - 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). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО – 2021 при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
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учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;- 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

4.5. Информационно-образовательная среда (далее - ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МАОУ «Лицей «Солярис» 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 информационно-

образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 
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ИОС МАОУ «Лицей «Солярис» предоставляет для участников образовательного процесса 

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 профессионально-производственном 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 населенного 

пункта, 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 

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 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: https://solaris.gosuslugi.ru/; 

-- 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 образовательного процесса, в том числе синхронные 

и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

https://solaris.gosuslugi.ru/
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