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Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» 

и др. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой: 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
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подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико- 

тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; 

метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий 

разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
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2.3.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. 

При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны 

дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
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чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени. 
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Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания 

помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, 

ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, 

сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
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Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака 

и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, 

их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

 

2.3.2.21 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Православие от Древней Руси до современности 

Православие в Древней Руси. Поучение Владимира Мономаха. 

Православная Церковь в Московской Руси. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

Православие в Российском царстве. Заветы оптинских старцев. Православие 

в Советской России. 

Православие в истории и культуре России. Православие в традициях 

русского народа. Православие и традиционные ценности русского народа. 

Дом и семья в православии. Святые Петр и Феврония. Православие в 

традициях народов России. 

 

История ислама в России 

Древняя история ислама на территории России. Мусульмане в России. 

Мусульманские ценности и идеалы. Дом и семья в исламе. Ислам в истории и 

культуре народов России. 

История иудаизма в России 

Появление и развитие иудаизма в России. Иудаизм в Российской 

империи. Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России. Иудаизм в 

культуре и традициях еврейского народа. Обобщение по теме Иудаизм в 

истории и культуре еврейского народа. 

История буддизма в России 

Тибетский буддизм. Распространение буддизма среди народов России. 

Буддизм в СССР. Буддизм в современной России. Буддизм в культуре и 

традициях народов России. Буддизм в истории и культуре народов России. 

Обобщение 

Содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» имеет воспитывающий характер, способствует духовно- 

нравственному развитию учащихся, содействует формированию чувства 
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патриотизма, любви и уважения к Отечеству, родному краю, духовным 

истокам российской цивилизации. Материал курса носит поликультурный 

характер, отражает многообразие и единство современного мира, культур 

народов мира и России. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №6 городского округа г. Воронеж 

(далее — МКОУ УТСОШ) (далее — Программа) разработана в соответствии 

с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования 

(далее — ФГОС), Приказом «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» (Мин просвещения 

России, 2020, №172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ УТСОШ. Программа направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования и другие категории педагогических работников) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. 

Программа в себя включает четыре основных раздела: 
1. Раздел «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса», в котором кратко описана специфика 

деятельности лицея в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения ОУ, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния 

на обучающихся, значимых партнерах лицея, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках, а также важных для школы  

принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 



258 

 

предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

школа  показывает, каким образом будет осуществляться достижение оставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

ОУ. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Волонтерство». 

Модули в Программе располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы в школе. Деятельность педагогических работников МКОУ 

УТСОШ в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения Основной образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления
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РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

МКОУ УТСОШ является муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением. 

МКОУ УТСОШ с ориентацией на обучение детей с повышенной мотивацией 

к учёбе, познавательной и творческой деятельности. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

МКОУ УТСОШ расположен в п.Унгун Терячи Малодербетовского района 

Республики Калмыкия. Школа имеет объекты недвижимости в составе: основное  

здание школы,  здание мастерской, столовую и здание для дополнительной группы. 

В процессе воспитания   МКОУ УТСОШ сотрудничает с  

организациями, учреждениями Малодербетовского РМО. 

В школе функционируют  «Российское движение школьников», «Юнармия». 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для 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. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

Основными традициями воспитания МКОУ УТСОШ являются следующие: 

- ключевые общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках  

классов и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе являются классные руководители, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 
РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для  

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в лицее – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям обучающихся, позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, водоёмы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим лицеистом данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они 

могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в профориентационных проектах и мероприятиях, 

производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительным 

общеобразовательным программам, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности лицейского урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

лицея, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со  ш к о л ь н и к а м и ; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по  программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
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организовать работу, реализовывать их воспитательный потенциал; развивать 

предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

 
РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

лицеистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 экологическая акция «Сохрани дерево» (в сборе макулатуры активно участвуют 

не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в один день 

на территории школы); 

 благотворительные акции «Подарок ветерану», «Письмо солдату» (накануне 

Дня защитника Отечества обучающиеся готовят творчески оформленные открытки и 

подарки для ветеранов; отправляют в военный госпиталь письма и сладкие подарки) 

и др. 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы учебной и 

воспитательной деятельности; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концертные и конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, Дню семьи, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей (законных представителей), бабушек и дедушек, близких 

школьников; 

На школьном уровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, формирующие корпоративную культуру 

лицея и связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы: 
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 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

 День Музея  (посещение музеев школы, республики; цель которого - 

средствами музейной педагогики формировать у обучающихся любовь к родному 

краю, гордость за подвиги поколений, научить беречь историко- культурные 

объекты родного края); 

 День единства (участие обучающихся в мероприятии, посвящённом 

государственному празднику современной России «Дню народного единства»); 

 Вахта памяти «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» (мероприятия, 

посвященные ко Дню Победы, в целях воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма и сопричастности с судьбой своего народа, уважения к 

воинской славе и памяти героев Великой Отечественной войны); 

 праздники, концерты, творческие и конкурсные программы в Новогодние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

 Предметные недели и декады (словесности; иностранных языков; математики, 

физики и информатики; биологии, химии и географии; истории и обществознания; 

правовой культуры и толерантности; начальных классов, физической культуры и 

спорта); 

 День науки  (старшеклассники лицея под руководством педагогов проводят 

интерактивные уроки-лектории для обучающихся 2-6 классов); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов и развивающие идентичность детей («Посвящение в 

пятиклассники»; «Посвящение в старшеклассники»; «Посвящение в пешеходы»; 

«Первый звонок»; «Последний звонок»). 

 церемонии награждения (по итогам полугодия, года) обучающихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, чествование 

спортсменов школы. 

На уровне классов: 

 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне: 
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

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

образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, 

 создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы и творческие подарки; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому  возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
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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 родителями (законными представителями) обучающихся, 

с преподающими в его классе учителями; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

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

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о  успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законных представителей) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией  и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 создание и организация работы советов родителей классов, участвующих в 

управлении МКОУ УТСОШ и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в МКОУ УТСОШ организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Воспитание на занятиях  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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность: Курсы внеурочной деятельности, 

 направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

лицеистов к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленный на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность.   Курсы   внеурочной   деятельности, 

направленные на физическое развитие лицеистов, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала лицеистов, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(лицеистами), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; 

дискуссий, позволяющих приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат их командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; включение в урок игровых элементов и 

процедур, позволяющих поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, способствующих 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их  

неуспевающими одноклассниками, позволяющего лицеистам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

способствующих приобретению навыков самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей; навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку обучающимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления МКОУ УТСОШ и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 

Основными документами, регулирующими функционирование ученического 

самоуправления в лицее являются: 

- Устав школы. 

- Правила для учащихся. 

 

Основными функциями ученического самоуправления являются: анализ, 

планирование, организация, контроль, регулирование и коррекция. 
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На уровне классов: 

 через деятельность выборного Старосты класса  для учета мнения школьников 

по вопросам управления классом, участия в планировании деятельности классного 

коллектива, в организации и проведении мероприятий класса;
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На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ    общешкольных и внутриклассных дел; 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующая на базе школы общероссийская общественно-государственная детско- 

юношеская организация Российское движение школьников (РДШ) деятельность 

которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

обучающихся. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст.5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через организацию общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (участие 

школьников в Всероссийском проекте «Здоровье с РДШ», Всероссийской акции 

«Подари книгу», Всероссийской акция «Мой космос» и др., а также проведение на 

базе лицея различных акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

здоровьесберегающего поведения). 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей их социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей 

и подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями; 

- выездные экскурсии в музеи города Элисты, Волгограда; коллективные выходы и 

выезды на просмотр кинофильмов в кинотеатры; просмотр театрализованных 

представлений, концертов, литературно-музыкальных и творческих программ. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная    деятельность     педагогов     и     обучающихся     по     направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить подростка к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
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лицетстов к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: «Профессии наших родителей», «Кем работают наши родители?» (1-

4кл.); 

«Слагаемые выбора профессии» (5-8 кл.), «Сто дорог – одна твоя» (9,11 кл.), «Легко 

ли быть молодым», «К чему люди стремятся в жизни»(9-11кл.), «Как претворить 

мечты в реальность» (10-11кл.); 
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3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой  школы 

как: 

- оформление интерьера  помещений (вестибюля, входных групп, коридоров, 

рекреаций и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение в рекреациях  регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

лицея спортивных площадок, доступных и приспособленных для детей и подростков  

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими воспитанниками; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний и т.п.); 



275 

 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях страны 

и лицея, традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Волонтерство» 
Волонтерство – это участие лицеистов в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может 

быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, республики, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность обучающихся, направленную 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет лицеистам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в поселке расположения образовательной организации; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы– в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в 

регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими школьниками: проведение для 
них праздников, утренников, тематических вечеров. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями или законными представителями  осуществляется для более

 эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

или  законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
-  Совет родителей школы, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и 
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обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещение 

информации, предусматривающей ознакомление родителей (законных 

представителей), школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 
- обращение к администрации, классным руководителям, социальному педагогу по 

запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 



277 

 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным  направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

лицейского воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; - принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете лицея. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились и над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по  воспитательной работе, 

классными руководителями, социальным педагогом, 
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старшей вожатой, Советом старшеклассников и родителями (законными 

представителями) обучающихся, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями 

(законными прредставителями), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала  уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых  экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

3.  Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации. 
В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной 

работы, проведения мероприятий,     спортивных     соревнований,     мероприятий 

для всех участников воспитательного процесса, организации встреч с 
интересными людьми, а также проведения профилактической работы. В школе 

имеется  спортивный зал,  спортивная площадка. 

 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Введение. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни деятельность 

образовательного учреждения должна быть направлена на формирование и развитие 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 
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жизни; формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактику употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков 

и других психоактивных веществ, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды; 

формирование экологической культуры, ее роли в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Учет происходящих перемен в содержании школьного образования 

предполагает: отказ от избыточности требований и регламентов, интеграцию 

ценностей экологической культуры и культуры здоровья в содержание образования 

и использование здоровьесберегающих технологий, развитие двигательной 

активности и учет индивидуально-личностных возможностей обучающихся, 

вовлечение всех участников образовательного процесса в разнообразные формы 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья. Обеспечивая охрану здоровья 

субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей), 

формируя у них экологическую культуру и культуру здоровья – школа закладывает 

фундамент благополучия будущих поколений. 

Научно-методические основы формирования данной программы - это 

концептуальные материалы стандартов, примерная основная образовательная 

программа начального общего образования. 

Базовую основу реализации программы составляют современные технологии 

образования и воспитания школьников, направленные на формирование 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни, 

расширение возможностей для развития интеллекта, реализации познавательных 

способностей и определения индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. 

 

Цель программы Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 

всех участников образовательной деятельности, формирование экологической 

культуры у обучающихся, способной понимать и любить окружающий мир, природу 

и бережно относиться к ним, прогнозировать возможные последствия своих 

поступков. 

 
Задачи: 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни предусматривает: 

- формирование представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представления о безопасном поведении в окружающей среде и 
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простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Основные принципы формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием 

разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи  

и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся. 
3. Создание образовательной     среды,     обеспечивающей     снятие 

всех стрессобразующих  факторов учебно-воспитательного 
процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого 

ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и 

для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации,    что   обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение      учебно-воспитательного процесса   в    соответствии с 
закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в 
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виду переход   от   совместных действий к самостоятельным, от действия по 

материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации 

ребенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

Индикаторы результатов: 

- снижение негативных последствий учебной нагрузки; 

- укрепление здоровья учащихся; 

- увеличение уровня двигательной активности; 

- усвоение учащимися основ знаний по методике самостоятельных занятий 
оздоровительными физическими упражнениями; 

- повышение уровня сформированности качеств личности школьников, 
способствующих успешности их адаптации в обществе. 

Актуальность 

Одной из важнейших предпосылок гармоничного развития подрастающего 

поколения является сохранение и укрепление его здоровья. Деятельность учащихся в 

образовании сопряжена с высокими нагрузками, часто ведущими к перегрузкам, что 

определяет необходимость учёта фактора здоровья в её организации. Таким образом, 

здоровье детей является важным условием эффективного их участия в образовании, 

а различные отклонения и ухудшения его создают препятствия в достижении 

учащимися заданного уровня образованности, соответствующего Федеральному 

государственному образова- тельному стандарту. В то же время, статистические 

данные по состоянию здоровья детей показывают, что меры по здоровьесбережению, 

принимаемые в практике образования, недостаточно эффективны. 

По данным специалистов, около 90% из них имеют нарушения физического и 

психического здоровья. 30-35% детей, поступающих в школу, уже имеют 

хронические заболевания. К окончанию школы у 50% детей отмечаются 

функциональные отклонения в состоянии здоровья и лишь 10% выпускников могут 

считаться здоровыми. До 80% юношей допризывного возраста по медицинским 

критериям не годны к службе в Вооружённых силах. Негативные тенденции 

характеризуются, прежде всего, прогрессирующим ростом в структуре хронических 

заболеваний, нервно-психических нарушений, аллергических заболеваний, 

экологически детерминированных состояний, ростом наркомании и токсикомании. 

Отсюда вытекает необходимость системного и планомерного воспитания культуры 

здоровья обучающихся. 

Культура здоровья - это комплексное понятие, которое включает 

теоретические знания о факторах, благоприятствующих здоровью, а также 

грамотное применение в повседневной жизни принципов активной стабилизации 

здоровья, то есть оздоровления. Культура здоровья человека отражает его 

гармоничность и целостность как личности, адекватность взаимодействия с 

окружающим миром и людьми, а также способность человека к творческому 

самовыражению и активной жизнедеятельности. 
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Культура здоровья каждого человека формируется на основании следующих 

компонентов: когнитивного, эмоционального, волевого и коммуникативного. 

1. Под когнитивным компонентом понимается познавательная 

деятельность личности. То есть, насколько сам человек понимает «культуру 

здоровья». Здесь важна информированность человека в отношении физиологических 

и патологических процессов в организме, а также о влиянии на них различных 

факторов окружающей среды и образа жизни. Важное значение имеет мотивация 

человека, то есть осознанное проектирование 

«правильного образа жизни» и соответствия ему. 
2. Эмоциональный компонент «культуры здоровья» отражает уровень 

физического и социального благополучия, качество и удовлетворенность жизнью. 

Другими словами, от того, какие эмоции доминируют у человека, зависит его 

психологическое здоровье. Оно, в свою очередь, оказывает влияние на физическое 

состояние человека, а также определяет отношение личности к жизни в целом. 

Эмоциональный компонент личности может является основой развития 

психосоматических расстройств, так как одной из причин их возникновения 

являются эмоциональные стрессы, вызывающие перестройку нервных и 

эндокринных механизмов регуляции адаптивных процессов. С дру- гой стороны, 

положительный эмоциональный настрой благоприятно воздействует на физическое 

состояние организма. Например, у оптимистов меньше вероятность заболеть 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, выздоравливают они также достоверно 

быстрее. 

3. Коммуникативность также является важным компонентом культуры 

здоровья, так как она отражает адекватность взаимодействия человека с другими 

людьми и с окружающим миром. Коммуникативность зависит от разнообразных 

факторов: воспитания, опыта личности, а также ее культуры, ценностей, 

потребностей, интересов, установок, характера, темперамента, привычек, 

особенностей мышления. Коммуникативность отражает способность человека к 

самоконтролю и самокоррекции, а также его психологическое здоровье. 

4. Сознательное и активное отношение к сохранению и укреплению своего 

здоровья требует от человека определенных волевых качеств (самообладания, 

целеустремленности). Поэтому еще раз необходимо подчеркнуть важность волевого 

компонента, а также мотивации для формирования высокой культуры здоровья. 

Культура здоровья формируется под влиянием культурных, социальных, 

экономических факторов, но наиболее важное влияние оказывает система 

образования. 

Экологическая культура - сравнительно новая проблема, которая остро встала 

в связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому 

кризису, который в свою очередь ведёт к деградации и вымиранию человечества. 

Основные причины, ведущие к экологическому кри- зису: промышленные выбросы; 

массовая вырубка лесов; выбросы вредных веществ в водоёмы и мировой океан; 

радиационные загрязнения. Глобальный экологический кризис заставил общество 

пересмотреть результаты своей деятельности, ибо состояние здоровья общества и 

человека в частности прямо пропорционально зависят от состояния природы и 

биосферы. Массовые загрязнения как радиоактивные, так и иного происхождения 

приводят к ухудшению здоровья населения. В отчете Международной организации 

по Охране Здоровья говорится, что увеличился риск появления многочисленных 
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мутаций и отклонений, заболеваний крови, онкологических заболеваний; у людей, 

живущих на заражённых территориях, ослаблен иммунитет, чаще встречаются 

серьёзные заболевания костного мозга. Отсюда вытекает важность формирования 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, под 

которым следует  понимать способ организации деятельности  человека, 

представленный в  системе  социальных норм,  убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. 

Исходя из этого понимания, современная школа должна организовать работу по 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни. 

В настоящее время педагогический фактор усиливается влиянием средств 

массовой информации (телевидения, радио, Интернета и т.д.). Многие стереотипы 

вырабатываются именно этими источниками информации, и степень доверия 

молодежи им иногда выше, чем учебным учреждениям, ро- дителям и т.д. Поэтому 

педагогическое влияние, которое оказывается на человека, в основном, в период 

детства и юношества, то есть когда он воспитывается и обучается в образовательных 

учреждениях, должно быть научно-обоснованным, убедительным, планомерным, 

системным. 

Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в МКОУ УТСОШ в рамках образовательных 

программ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

учебников, используемых при обучении в начальной школе по основным предметам. 

которые способствуют созданию здоровосберегающей среды обучения; формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

1. В целях создания здоровьесберегающей среды учебники и учебные 

пособия, используемые при обучении в НШ, обеспечивают организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. 

Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет 

провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 

Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, 

на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои 

интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 
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учения. 

2. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. 

Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; 

придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь 

письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на 

уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. Учебники русского языка несут особое 

отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, духовно- 

нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы 

обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному 

выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с 

людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных     открытий     в      жизненный опыт. Возможность выбора заданий 

для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. 

(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного 

поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с 

организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет 

акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью 

(солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 
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поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на 

учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 

сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется  

на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в 

обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. Ряд 

заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой 

рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и 

рассчитай его и др.) 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире  

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально- 

культурных традиций народов России. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно- 

культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 

знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли 

этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
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оказания первой помощи при травмах. 

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. 

Проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности лицеистов. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной 

деятельности учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, 

осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

1. Авторы учебников тоже предлагают детям для выбора 
различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского 
сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и 
многое другое. Экологически безопасная здоровьесберегающая 
инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

• наличие пришкольной площадки для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
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кружках) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Ответственность за реализацию этого блока возлагаются на 

администрацию школы  и каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной и оздоровительной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками в начальной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, лагерей, создание условий для их функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (Дней спорта, соревнований, олимпиад, походов). 

Ответственность за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Реализация модульных образовательных программ: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников; 

Формы организации занятий: 
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— интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий; 

— организация дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, 

Планируемые результаты деятельности МКОУ УТСОШ по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• познавательный интерес и бережное отношения к природе; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально- 

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
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качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения 

и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 

или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 

• потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• знание основ   здоровьесберегающей   учебной   культуры:   умений 
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организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

• умение безопасного поведения в окружающей среде и в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Учебный план основного общего образования. 

 

Нормативно-правовая база учебного плана. 
Уровень основного общего образования. 

 
Учебный план для основного общего образования разработан в соответствии: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 N 1897; 

Примерной основной программой основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г № 115; 

Нормами СанПиН, нормами СанПиН, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Учебный план, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

•фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

•определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

•распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех

 имеющих по   данной 
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программе государственную аккредитованную образовательную программу основного   общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и 

на определенном этапе обучения. 

В соответствии с п.18.3.1. ФГОС основного общего образования учебные предметы 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» входят в обязательную предметную область 

учебного плана. Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у 

школьников иноязычной  коммуникативной компетенции: способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает также развитие коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на 

слух (аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на основе сфер 

общения (социально-бытовой, социально- культурной, учебно- трудовой), ситуаций общения и 

выделенной на их основе тематики общения. В условиях введения и реализации ФГОС 

сохраняется концентрическая модель обучения иностранному языку, предполагающая 

цикличность изучения материала, возврат к ранее изученному материалу и его углубление за 

счет усложнения языкового материала, расширения спектра обсуждаемых проблем или 

проигрываемых ситуаций общения. 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература».  

Предметная область «Родной язык и литература» представлена предметами «Родной язык» и 

«Родная литература». При изучении данной предметной области учитываются пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Формирование групп для изучения данных 

предметов осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) учащихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Английский язык».  

Предметная область «Математика и информатика» в 7 классе реализуется через учебные 

программы курсов «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из предметов «История», 

«Обществознание» и «География». "История России" и "Всеобщая история" изучаются интегрировано 

2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному принципу 

и включает следующие содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется во 

внеурочной деятельности в 5-7 классах.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входят «Физика», «Биология», Химия».  

В предметной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» 

(5-8 классы).  

Предметная область «Технология» включает «Технологию» в 5-8 классах. 
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 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена предметами «Физическая культура» (5-8 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8 класс).  

 Учебный предмет «Физическая культура» в 5-8 классах изучается в объеме 2 часов, третий час 

учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной деятельности в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (п. 10.20). 

     Учебный план разработан на основе варианта учебного плана для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов Российской Федерации. 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов Российской 

Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с русским языком изучается родной 

(калмыцкий) язык (5—8 кл.). 

  Режим работы (5-дневная   учебная неделя). При 5-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час   реализован образовательной организацией за счет 

часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34—35 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5029 часов и более 5676 часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 7 и 8 классах при 35 учебных неделях составляет 29, 30  и 

32  час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 классе при 35 учебных неделях 

составляет   33 часа соответственно.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется для 

обучающихся 5-8 классов по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

военно-патриотическое, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Промежуточная аттестация обучающихся  

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным актом и годовым 

календарным графиком. В 5-8 классах промежуточная аттестация проводится по четвертям по 

предметам учебного плана, на изучение которых отводится не менее двух часов в неделю. По 

предметам, на изучение которых отводится один час в неделю, промежуточная аттестация 

проводится по полугодиям. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-8 классах 

проводится по предметам учебного плана, определенным педагогическим советом. Формами 

проведения промежуточной аттестации в школе  являются: итоговая контрольная работа, диктант, 

тестирование.  
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Учебный план  5, 7, 8 классов в соответствии ФГОС ООО  

(пятидневный режим работы) 

 

 

Внеурочная деятельность  

   В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, общеинтеллектуальное 

(научно-познавательное), общекультурное, социальное. Задача внеурочной деятельности – позволить 

обучающемуся раскрыть личностные качества, окунуться в мир творчества, проявить индивидуальные 

особенности, увлечения, интересы.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю в 

классах 

 

Всего 

 

 

 

5ФГОС 7 ФГОС 8 ФГОС 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 4 13 

Литература 3 2 2 7 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  2 2 1 5 

Родная литература 1 1 1 3 

Иностранный язык 
Английский яз. 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 2 2 5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия   2 2  

Искусство Музыка 1 1 - 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 - 2 

Искусство   1  

Технология Технология 2 2 1 5 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 6 

ОБЖ - - 1 1 

ИТОГО  29 32 33 94 
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лицея и осуществляется посредством различных форм, отличных от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, конференции, диспуты, круглые 

столы, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. Внеурочная 

деятельность осуществляется после  учебных занятий. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, 

реализуются по выбору учащихся и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности МКОУ «Унгн-Терячинская СОШ» на 2020–2021 учебный год для 5, 7, 8 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п.19.10.1.),с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

1.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

- на 4 четверти для 2-8 классов; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для 2-8 

классов- 30 

календарных дней, продолжительность каникул составляет 37 календарных 

дней. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Класс Организация внеурочной деятельности 

Наименование  Руководитель Количест

во часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное и 

военно-патриотическое 

направление 

5  Юнармия Цагдаев К.Г. 1 

7-8 Юнармия 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

5 Математика (УДЕ) Оконова Л.А. 1 

3-4 Трудности русского 

языка 

Гахаева А.Г. 1 

Социальное 

направление 

5  

Финансовая 

грамотность 

Дельтиров Б.Б. 1 

7-8 1 

Общекультурное 

направление 

5 ОДНРК Бочаева Т.П. 1 

 

7-8 Биология для всех Бадмаева С.М. 1 

Духовно-нравственное 

направление 

5  

ИКРК 

Цагдаев К.Г. 1 

7-8 Калмыцкий язык 

 

1 
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Продолжительность учебного года 

Первый день занятий учебного года – 01.09.2021 г. 

Последний день занятий учебного года – 31.05.2022 г 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

2–8  классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжи

тельность 

Начало Окончание Количеств

о 

учебных 

недель 

I четверть 01.09.2021 02.11.2021 9 

II четверть 11.11.2021 29.12.2021 7 

III четверть 13.01.2022 23.03.2022 10 

IV четверть 01.04.2022 31.05.2022 9 

Итого в учебном году 35 

  

2.2. Продолжительность каникул 

2–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 

03.11.202

1 
10.11.2021 8 

Зимние каникулы 
30.12.202

1 
12.01.2022 14 

Весенние 

каникулы 

24.03.202

2 
31.03.2022 8 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2-8 классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–15 
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Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Расписание звонков и перемен 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:10 15 минут 

2-й 09:25–10:05 10 минут 

3-й 10:15–10:55 15 минут 

4-й 11:10–11:50 10 минут 

5-й 12:00–12:40 10 минут 

6-й 12:50–13:30 10 минут 

7-й 13:40–14:20 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

5. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 18 апреля 

2022 года по 13 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Сроки 

Форма 

промежуточной 

 

аттестации 

2–4 Русский язык 
18.04–

22.04.2022 

Диагностическая 

работа 

2-4 Литературное чтение 
25.04–

29.04.2022 
Тестирование 

2–4 Родной язык 
03.05–

06.05.2022 

Диагностическая 

работа 

2–4 
Литературное чтение на 

родном языке 

10.05–

13.05.2022 
Собеседование 

2–4 Иностранный язык 
18.04–

22.04.2022 
Тестирование 

2–4 Математика 
25.04–

29.04.2022 

Диагностическая 

работа 

2–4 Окружающий мир 
03.05–

06.05.2022 

Диагностическая 

работа 
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2–4 Музыка 
10.05–

13.05.2022 
Собеседование 

2–4 Изобразительное искусство 
25.04–

29.04.2022 
Собеседование 

2–4 Технология 
03.05–

06.05.2022 
Собеседование 

2–4 Физическая культура 
10.05–

13.05.2022 
Тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в 5–8 классах с 18 апреля 2022 

года по 13 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана.  

Клас

с 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки 
Формы проведения 

аттестации 

5, 7, 

8 
Русский язык 

18.04–

22.04.2022 
Диагностическая работа 

5, 7, 

8 
Родной язык 

25.04–

29.04.2022 
Диагностическая работа 

5, 7, 

8 
Литература 

03.05–

06.05.2022 
Диагностическая работа 

5, 7, 

8 
Родная литература 

03.05–

06.05.2022 
Тестирование 

5, 7, 

8 
Иностранный язык 

10.05–

13.05.2022 
Диагностическая работа 

5 Математика 
10.05–

13.05.2022 
Диагностическая работа 

7, 8 Алгебра 
18.04–

22.04.2022 
Диагностическая работа 

7, 8 Геометрия 
25.04–

29.04.2022 
Диагностическая работа 

 7, 8 Информатика 
25.04–

29.04.2022 
Диагностическая работа 

5, 7, 

8 
История 

03.05–

06.05.2022 
Диагностическая работа 
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5, 7, 

8 
Обществознание 

10.05–

13.05.2022 
Диагностическая работа 

5, 7, 

8 
География 

03.05–

06.05.2022 
Диагностическая работа 

5, 7, 

8 
Биология 

18.04–

22.04.2022 
Диагностическая работа 

7, 8 Физика 
25.04–

29.04.2022 
Диагностическая работа 

8 Химия 
18.04–

22.04.2022 
Диагностическая работа 

5, 7 Музыка 
03.05–

06.05.2022 
Тестирование 

5, 7 
Изобразительное 

искусство 

10.05–

13.05.2022 
Тестирование 

8 Искусство 
10.05–

13.05.2022 
Тестирование 

5, 7, 

8 
Технология 

18.04–

22.04.2022 
Тестирование 

5, 7, 

8 
Физическая культура 

03.05–

06.05.2022 
Тестирование 

 8 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

25.04–

29.04.2022 
Диагностическая работа 

 

Вид 

кон

т-

рол

я 

Форма контрольно- 

оценочной процедуры 

Учебные 

предметы 

К
л
ас

с 

Сроки 

С
Т

А
Р

Т
О

В
Ы

Й
 (

В
Х

О
Д

Н
О

Й
) стартовая контрольная работа 

за предыдущий класс обучения  

 (1 урок) 

русский язык, математика 2-4 сентяб

рь 

стартовая контрольная  работа 

за 4 класс (1 урок) 

русский язык, математика 5 сентяб

рь 

входная контрольная  работа 

за предыдущий класс обучения  

русский язык,  7-8 

 математика 
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 обществознание 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

Р
О

М
Е

Ж
У

Т
О

Ч
Н

Ы
Й

 

полугодовая  контрольная 

работа  

 (1 урок) 

русский язык, математика 2-4 декабр

ь 

проверочная  работа (в форме 

ВПР)  

русский язык, математика, 

история, биология 5 

декабр

ь 

 

проверочная  работа (в форме 

ВПР)  

русский язык, математика 

(включая алгебру и геометрию), 

история, биология, география, 

обществознание, физика, 

иностранный язык (англ.)  

7 декабр

ь 

 

проверочная  работа (в форме 

ВПР) за        1 триместр (при 

изучении предмета 1 час в 

неделю – 30 мин, более 1 часа 

- 1 урок) 

русский язык, математика 

(включая алгебру и геометрию), 

история, биология, география, 

обществознание, химия   

8 декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Календарный план воспитательной работы 
 

Дела Дата 

проведения 

Ответственные 

1 сентября 

День Знаний 
Торжественная линейка 

1 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 


