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2.2.2.15. Физика  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о 

научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими 

и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.  

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, 

законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей 

природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.  

Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.  

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности.  

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 

(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. 

Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия механизма.  

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов 

Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных 

средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.  

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения 
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от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость 

электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и 

действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание.   

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.  

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света.  

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. 

Линейчатые спектры.  

 Опыты Резерфорда.  

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. 

Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной.  

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.   

Примерные темы лабораторных и практических работ  

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: Проведение прямых 

измерений физических величин   

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения).  

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на 

протекание данных явлений.  

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или 

таблицы.  

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений 

между ними).   

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.  

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных типов. Выбор 

тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.  

Проведение прямых измерений физических величин Измерение размеров 

тел.  
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Измерение размеров малых тел.  

Измерение массы тела.  

Измерение объема тела.  

Измерение силы.  

Измерение времени процесса, периода колебаний.  

Измерение температуры.  

Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.  

Измерение силы тока и его регулирование.  

Измерение напряжения.  

Измерение углов падения и преломления.  

Измерение фокусного расстояния линзы.  

Измерение радиоактивного фона.  

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)  

Измерение плотности вещества твердого тела.  

Определение коэффициента трения скольжения.  

Определение жесткости пружины.  

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

Определение момента силы.  

Измерение скорости равномерного движения.  

Измерение средней скорости движения.  

Измерение ускорения равноускоренного движения.  

Определение работы и мощности.  

Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.  

Определение относительной влажности.  

Определение количества теплоты.  

Определение удельной теплоемкости.  

Измерение работы и мощности электрического тока.  

Измерение сопротивления.  

Определение оптической силы линзы.  

Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее 

независимости от плотности и массы тела.  

Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади.  

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на 

протекание данных явлений  

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.  

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.  

Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.  

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.  

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.  

Исследование явления электромагнитной индукции.  

Наблюдение явления отражения и преломления света.  

Наблюдение явления дисперсии.  

Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.  

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.  

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или 

таблицы.  

Исследование зависимости массы от объема.  

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости.  

Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.  

Исследование зависимости силы трения от силы давления.  

Исследование зависимости деформации пружины от силы.  

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.  

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.  

Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.  

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  
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Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных 

соотношений между ними). Проверка гипотез  

Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры.  

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути.  

Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения 

складывать нельзя (можно).  

Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.  

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование Конструирование наклонной 

плоскости с заданным значением КПД.  

Конструирование ареометра и испытание его работы.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

Сборка электромагнита и испытание его действия.  

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

Конструирование электродвигателя.  

Конструирование модели телескопа.  

Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.  

Оценка своего зрения и подбор очков.  

Конструирование простейшего генератора. Изучение свойств 

изображения в линзах.  

2.2.2.16. Биология  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической 

грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам 

живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

 общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование), 

 освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Живые организмы  

Биология – наука о живых организмах  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.   

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Клеточное строение организмов  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. 

Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани 

организмов. Многообразие организмов  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Царства живой природы.  

Среды жизни   
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Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-

воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир 

родного края.  

Царство Растения   

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.   

Органы цветкового растения   

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 

корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений   

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 

Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.  

Жизнедеятельность цветковых растений  

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.  

Многообразие растений   

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности 

и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Царство Бактерии   

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Царство Грибы   

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.  

Царство Животные   

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. Общее знакомство с 

животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе.  

Одноклеточные животные или Простейшие   

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.  

Тип Кишечнополостные   

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и 

значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Черви   

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.   

Тип Моллюски   

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в 

природе и жизни человека.  
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Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих.   

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Охрана Ракообразных.   

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.   

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:  

медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Тип Хордовые   

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоночные. Общая 

характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.   

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – 

опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода 

за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.  

Человек и его здоровье  

Введение в науки о человеке   

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные 

свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).   

Нейрогуморальная регуляция функций организма   

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система. 

Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные 

волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.   
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Опора и движение   

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет 

человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение   

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы 

крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.   

Дыхание  

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.  

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. 

П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика 

отравлений и гепатита.  

Обмен веществ и энергии   

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и 

неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание 

температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 

кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика.  

Выделение  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья.  

Размножение и развитие  

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие 

ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного 

чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств.  

Высшая нервная деятельность   

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. 

Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 
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одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Здоровье человека и его охрана  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и 

окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда.  

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Общие биологические закономерности  

Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, 

их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественнонаучной картины мира. Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, 

нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов.  

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение 

клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов.   

Организм  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен 

веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Вид  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида 

в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных 

в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний 

о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений 

и штаммов микроорганизмов.  Экосистемы   

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, 

ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы.  

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»:  

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;   

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);   

Изучение органов цветкового растения;   

Изучение строения позвоночного животного;   

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;   

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;   
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Изучение строения водорослей;   

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);   

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);   

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;   

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;   

Определение признаков класса в строении растений;   

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств;  

Изучение строения плесневых грибов;   

Вегетативное размножение комнатных растений;   

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;   

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения;   

Изучение строения раковин моллюсков;   

Изучение внешнего строения насекомого;   

Изучение типов развития насекомых;   

Изучение внешнего строения и передвижения рыб;   

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;   

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  Примерный список 

экскурсий по разделу «Живые организмы»:  

Многообразие животных;   

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;   

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;   

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей).  

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»:  

Выявление особенностей строения клеток разных тканей;   

Изучение строения головного мозга;   

Выявление особенностей строения позвонков;   

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;   

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  Подсчет пульса в 

разных условиях. Измерение артериального давления;  Измерение жизненной емкости 

легких. Дыхательные движения.  

Изучение строения и работы органа зрения.   

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»:  

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;  

Выявление изменчивости организмов;   

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).   

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:  

Изучение и описание экосистемы своей местности.  

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). Естественный отбор – 

движущая сила эволюции.  

2.2.2.17. Химия  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов 

природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также 

в воспитании экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при 

выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного 

курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является 

создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов.  
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Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический 

закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях 

протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и 

лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной 

работы в химической лаборатории.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические 

компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».  

 Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и 

химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента 

в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород  

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства 

кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные 

отношения газов при химических реакциях.  

Вода. Растворы  

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы.  

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.  

Основные классы неорганических соединений  

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и 

применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.  

Менделеева  

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический 

закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  

Строение веществ. Химическая связь  

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. 

Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.  

Химические реакции  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению 

энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного 
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обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения  

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства 

неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. 

Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: 

оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 

соли. Кремний и его соединения.  

Металлы и их соединения  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие 

способы их получения. О бщие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 

соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа  

(II и III).  

Первоначальные сведения об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники 

углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически 

важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Типы расчетных задач:  

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.  

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции.  

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. Примерные темы 

практических работ:  

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории.  

Очистка загрязненной поваренной соли.  

Признаки протекания химических реакций.  

Получение кислорода и изучение его свойств.  

Получение водорода и изучение его свойств.  

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений».  

Реакции ионного обмена.  

Качественные реакции на ионы в растворе.  

Получение аммиака и изучение его свойств.  

Получение углекислого газа и изучение его свойств.  

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений».  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».  

2.2.2.18. Изобразительное искусство Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 

мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры.   

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие 

произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуальнопространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, 

фото- и киноискусства.  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть 

которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в 

себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
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народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии.  

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; изобразительная деятельность (основы 

художественного изображения);  

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  художественно-

конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); художественно-творческая деятельность на 

основе синтеза искусств.  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, 

созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика»,  

«Технология».  

  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, 

созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».  

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты  

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном 

творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка).  

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая 

роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве.   

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.  

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.   

Понимание смысла деятельности художника  

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).   

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).  

Вечные темы и великие исторические события в искусстве  

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 
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(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр).  

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. Конструктивное 

искусство: архитектура и дизайн  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды 

жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.   

  

  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.  

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры ВладимироСуздальской Руси. Архитектура 

Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на 

Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.  

Искусство полиграфии  

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, 

открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.  

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А.  

Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII 

века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в 

пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. 

Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский).  

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской 

архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский 

музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-

творческие проекты.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография  

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид 

художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 
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кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, 

его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.  

2.2.2.19. Музыка Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 

духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 

на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит 

в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение), 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии 

и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов.  

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию.  

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия 

музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые 

понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др.  

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения 

образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен 

регионально-национальным компонентом.  

В методологическую основу программы легли современные научные достижения гуманитарной и музыковедческой 

науки, отражающие идею познания обучающимися художественной картины мира и идентификации себя в 

окружающей действительности.   

Музыка как вид искусства  

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

Народное музыкальное творчество  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной 

музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного 

общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.  

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.  

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. 
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Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. 

Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь  

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и 

классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. 

Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. 

Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов по 

выбору образовательной организации для использования в обеспечении образовательных результатов  

Ч. Айвз. «Космический пейзаж».  

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).  

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С.  

Болотина).  

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».  

Э. Артемьев «Мозаика».  

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но. Д.Б. Кабалевского ). Токката и фуга ре минор для 

органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор 

(ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая 

месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 

2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.  

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене 

во время старости».  

Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони 

и Марии, сцена драки).  

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). 

Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного 

гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».  

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,Сцена гадания).  

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и 

Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). 

Гадание (№ 12). Финал (№ 13).   

А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» 

(Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач 

Ярославны из IV д.).  

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».  
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Ж. Брель. Вальс.  

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).  

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», 

«Зима»).  

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).  

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова).  

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): 

«Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), 

«Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).  

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четвертная часть.   

Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из оратории «Мессия».  

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., 

Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый 

мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).  

М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс  

Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария  

Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 

заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н.  

Кукольника).  

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).  

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий).  

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и 

фортепиано» (Ι часть).  

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» 

(сл. И. Макарова).  

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» 

(«Кукольный кэк-вок»).  

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».  

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об 

Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»).  

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению учителя).  

Знаменный распев.  

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). 

«Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». В. Калинников. Симфония 

№ 1 (соль минор, I часть). К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).  

Д. Каччини. «Ave Maria».  

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). 

«Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). В. Лаурушас. «В путь».  

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).  

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).  

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).  

Ф. Лэй. «История любви».  

Мадригалы эпохи Возрождения. Р. Де Лиль. 

«Марсельеза».  

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).  

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».  

Д. Мийо. «Бразилейра».  

И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп).  

В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). 

«Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», 

«Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verum corpus».  

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). 

Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).  

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации.  

Негритянский спиричуэл.  
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М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).  

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для 

исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору 

учителя).  

Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13).  

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., 

ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). 

Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

М. Равель. «Болеро».  

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». 

Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. 

Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по 

выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).  

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», 

Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера 

«Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» 

(ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (оркестровый инструмент «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А. 

Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова). А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. 

Лермонтова).  

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). П. Сигер 

«Песня о молоте». «Все преодолеем».  

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.).  

«Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», 

«Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь 

святая»).  

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).  

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет 

на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол).) Сюита № 2 для оркестра.  М. Теодоракис «На побережье 

тайном». «Я – фронт».  

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя).  

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по 

Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).  

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с орк. (I ч., II ч., ΙΙΙ  

ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (Галоп. Вальс) К. 

Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).  

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт 

Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).   

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч.  

Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия  

«Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена 

года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). 

«Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».  

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».  

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море».  

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки 

к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5).  

Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор), Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка 

№ 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).  

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».  

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».   

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» (ст. В. 

Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»).  

«Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). Р. 

Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).  
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Д. Эллингтон. «Караван».  

А. Эшпай. «Венгерские напевы».  

2.2.2.20. Технология Цели и задачи технологического 

образования  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи 

установления связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. Д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов 

и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. 

Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. 

Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 

адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям 

ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в 

сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет 

«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в 

равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся 

собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.   

Цели программы:  

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.  

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.   

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час – в 8 классе, в 9 классе – за счет вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности.   

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и 

преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное 

время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение 

со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется 
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строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы.  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами 

формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы 

обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана:  

с  выполнением  заданий  на  самостоятельную  работу  с  информацией 

 (формируется  навык самостоятельной  учебной  работы,  для  обучающегося 

 оказывается  открыта  большая  номенклатура информационных ресурсов, чем это 

возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией 

и общего тематического поля); с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, 

материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, 

поставленной цели); с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит 

уложить  

это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); с выполнением практических 

заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или  

ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительности).  

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная 

деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или 

мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения 

курса.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение 

заявленных результатов.  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и 

информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий.   

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, 

формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, которые используются при 

построении информационных технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.   

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках 

применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.  

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, 

планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие).  

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии 

проектной деятельности.  

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:  

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках  

урочной деятельности; практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте 

современных производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках 

труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт 

принятия и обоснования собственных решений.   

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 

планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и 

профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 
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ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом 

для постановки задач в другом – от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к 

реальным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.   

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное 

знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 

Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные 

эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы 

технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических 

систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.  

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.   

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.   

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование 

энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства 

для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии.  

Альтернативные источники энергии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства.  

 Материалы,  изменившие  мир.  Технологии  получения  материалов.  Современные  материалы:  

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и 

обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. П.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.  

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. 

Технологии сферы услуг.  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.   

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника 

(фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. 

Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как 

технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой.  

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий.  

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения 

новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии  

Технологии в сфере быта.   

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных 

и непродовольственных продуктов.  

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и 

освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери.  

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.   
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Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.   

Культура потребления: выбор продукта / услуги.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся Способы 

представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и 

чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие 

модели.   

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды 

проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий 

по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как 

часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования.  

Виды движения. Кинематические схемы  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа.  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект 

(бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта.  

Маркетинговый план.   

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.   

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на 

изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее 

время потребность ближайшего социального окружения или его представителей.   

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по 

известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. 

Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация 

механизма на основе технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование 

с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации 

технологического процесса.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов 

(продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного й организации).  

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное 

моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства).  

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, 

занятых в производстве».  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации 

действий и взаимодействия в быту.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация 

материального продукта.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание).  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 



 

22  
  

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности)1.  

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.   

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов 

производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов.  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для 

обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения  

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. 

Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и 

потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий.  

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. 

Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».   

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.   

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в 

определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса.  

2.2.2.21. Физическая культура Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни.  

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 учётом 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 физкультурноспортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне».   

Физическая культура человека  

                                                           
1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-

классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору.  
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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 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 деятельность2  

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:3 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).  

2.2.2.22. 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.  

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».   

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.  

                                                           
2 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в 

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей.  
3 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 

разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе.  
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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.   

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  

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.  
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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.  

2.2.2.23. История и культура родного края В содержание курса «История и 

культура родного края» входят:  

1. Вводный курс истории родного края («Мой адрес»).  

2. Вводныйкурс культурычувашскогонарода («Что такое культура»).  

3. Материальная и духовная культура чувашского народа в XVI—XIX вв. («Жизнь древних* чувашей»).  

4. История и культура булгаро-чувашей до середины XVI века. («История чувашского народа»).  

5. История и культура родного края XVI — XXI вв. («Родной край»).  

В каждом из этих разделов присутствовует местный краеведческий материал.  

Вводный курс культуры чувашского народа «Что такое культура». Этот курс — вводный не только для КРК, но и для 

предметов культурологического цикла. Большинство тем проецируются во все темы последующих курсов КРК и 

находят там дальнейшее развитие. Темы материальной и духовной культуры рассматриваются здесь большей частью 

в искусствоведческом плане, а в последующих курсах — в этнографическом плане.  

Содержание курса: Чувашия: народная и профессиональная культура.  

Культура: искусство, наука, спорт, религия; понятие профессионального и самодеятельного (народного) искусства; 

виды искусств.  

Чувашское музыкальное искусство: музыка в жизни древних чувашей, пентатонический музыкальный лад народов 

Поволжья и других регионов; виды чувашских народных музыкальных инструментов; чувашские народные песни, 

«Алран кайми...» как гимн народной жизни; чувашские народные танцы; певцы земли чувашской: Эмине, Хведи 

Чуваш, Федоров Г.Ф., Михайлов М.Д.; первые чувашские композиторы: Павлов Ф.П., Воробьев В.П., Максимов СМ.; 

ансамбли Чувашской Республики; певцы и композиторы, ансамбли твоего района, населенного пункта. Современные 

певцы Чувашии.  

Чувашское изобразительное искусство: изобразительное искусство в жизни древних чувашей, принцип единства 

эстетического и утилитарного; чувашская народная вышивка; изделия из глины; изделия из древесины; изделия из 

металлов и других материалов; стиль народного искусства (сравнение русского и чувашского народного искусств); 

первые профессиональные художники: Егоров П. Е., Зайцев Ю.А., Спиридонов М.С., Сверчков Н.К.; современное 

изобразительное искусство: Миттов А.И.; художественн ые музеи Чувашской Республики; художники, музеи твоего 

района, населенного пункта. Чувашское театральное искусство: элементы театральных действий в жизни древних 

чувашей; профессиональное театральное искусство, киноискусство, Максимов-Кошкинский И.С; театры Чувашии; 

Ырзем О.И.; Павлова Н.В.; телевидение и радиовещание Чувашии; деятели театра и кино, эстрады; театральные 

коллективы твоего района, населенного пункта. Древние научные знания: языковые группы и семьи — финно-

угорская группа, тюркская группа, славянская группа; особенности чувашского языка; Ашмарин Н.И.; древняя 

чувашская письменность; древние чувашские цифры; древние единицы измерения, весы; чувашский календарь; 

элементы экологии; приметы о погоде; первые чувашские ученые: Бичурин Н.Я., Никольский Н.В., Яковлев И.Я.; 

музеи Чувашской Республики; ученые, научно-исследовательские учреждения твоего района, населенного пункта. 

Религия: основные мировые религии; основные религиозные конфессии Чувашии (православное христианство, 

мусульманство, чувашская народная религия); храмы Чувашской Республики, района. Спорт: элементы физической 

культуры в жизни древних чувашей; спортивная культура Чувашии, чувашские спортсменыолимпийцы; спортсмены 

твоего района, населенного пункта.  

  

  

2.2.2.24. Основы духовно0нравственной культуры России  

В мире культуры  

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – 

представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры 



 

26  
  

жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман 

и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление 

природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь 

и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи.  

Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и 

образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама.  

Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи.  

Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать 

любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. Твой духовный мир.  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Семёновская СОШ» строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  Программа направлена на:   

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей  

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  формирование экологической культуры, формирование 

антикоррупционного сознания.  Программа обеспечивает:   

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
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культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию;  приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  социальную 

самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно  

приемлемой деятельности;  формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;  

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  приобщение 

обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных  

организаций;  в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения;  в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;   

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам  

микросоциальной среды;  развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия  

социализации обучающихся в семье;   

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей  

их семей;  формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и  

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  развитие 

собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей  

профессиональной деятельности;  приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, 

центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  осознание 

обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа  

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 активно им противостоять;  овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной  

гигиены;  формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
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общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.   

В программе отражаются:   

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;   

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;   

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;   

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по 

каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);   

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, 

совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования;   

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из 

направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания;   

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;   

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;   

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);   

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях);   

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;   

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.   

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека 

используются в контексте образования:   

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из 

целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;   

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;   

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); 

в узком значении социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.   
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Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет 

идеально воспитанного школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;  

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и гимназией; 

  честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:   

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Задачи в области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию;  

• укрепление нравственности;  

• формирование основ морали;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  осознание младшим 

школьником ценности человеческой жизни;  формирование нравственного смысла учения.  

Задачи в области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 Задачи в области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника МАОУ «Семёновская СОШ».  

  

 Модель выпускника школы:  

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и 

демократической культурой, а именно:  

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбору 

области деятельности;  

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;  

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права других людей;  

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной 

культуры и культуры отношений.  

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся  

Организация воспитания и социализации учащихся гимназии в перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к выбору будущей профессии.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических  

идеалах и ценностях.  

  

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают цели развития 

нравственного и духовного мира обучающихся основного общего образования.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их  

роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в  

общественном управлении; элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; ценностное 

отношение к своему национальному языку и культуре;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов  

нашей страны; элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее  
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народов; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины. 

стремление активно участвовать в делах класса, семьи, поселка любовь к школе, своему поселку, малой 

Родине, народу России; уважение к защитникам Отечества; умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком  

своих обязанностей.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. первоначальные 

представления о базовых национальных российских ценностях; различие хороших и плохих 

поступков;  

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных  

местах, на природе; элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии  

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и  

младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной  

поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть  

опрятным, чистым, аккуратным; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом  

поступке и проанализировать его; представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека  

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в  

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору будущей профессии.  

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и  

значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 

основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности;  

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и  

общества; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и  

учебно-трудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и  

учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на 

рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,  

учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к  

результатам труда людей.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,  

сверстников; элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:  

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и  

творчества; знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,  

рекламы на здоровье человека; отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий  

физкультурой.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека  
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в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное 

отношение к растениям и животным.  

 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об 

эстетических идеалах и ценностях.  

представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и  

творчества; интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде 

модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля.  

Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную;  игровую; творческую;  спортивную;  общественно-

организаторскую; досуговую.  

Модуль «Я - гражданин»  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Задачи модуля: Получение знаний  

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его  

важнейших законах; о символах государства – Флаге, 

Гербе России,   

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России;  

о правах и обязанностях, регламентированных Уставом гимназии, Правилами для гимназистов; интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку  

межнационального общения; о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; интерес к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, своей страны; любовь к образовательному 

учреждению, своему городу, области, народу России; уважение к защитникам Отечества; умение 

отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям.  

  

  

  

  

  

Основные направления работы  

Воспитательные задачи  Ключевые дела  
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• воспитание 

чувства 

патриотизма, 

сопричастности 

к героической  

истории Российского государства;  

• формирование 

у 

подрастающего 

поколения 

верности 

Родине,  

готовности служению Отечеству и его вооруженной защите;  

• формирование 

гражданского 

отношения к 

Отечеству;  

• воспитание 

верности 

духовным 

традициям 

России;  

• развитие 

общественной 

активности, 

воспитание 

сознательного  

отношения к народному достоянию, уважения к национальным 

традициям.  

• Сохранение 

школьных 

традиций  

• Конкурсы инсценированной военно-

патриотической песни, стихов  

• Проведение тематических линеек и 

уроков мужества, посвящённые дням 

воинской славы  

• акция «Подарок ветерану» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда);  

• «Волна Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы);  

• Посещение музеев  

• Интеллектуальные игры, викторины;  

• Участие в районных конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности.  

• Акция «Сирень»  

• Проведение классных часов 

тематической направленности  

• Оформление информационных стендов и 

книжных выставок  

• Проведение предметной недели по 

истории  

• Акция «Геогиевская ленточка»  

• Акция «Знамя Победы»  

• Акция «Бессмертный полк»  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий;   изучение семейных традиций;  

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

организация совместных экскурсий в музей  совместные проекты.  

Пути реализации модуля «Я – гражданин»  
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осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую 

действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.  

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая 

следующими компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  опыт 

ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  знания о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 Модуль «Я – человек»  

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Задачи модуля:  

Получение знаний  

 различия хороших и плохих поступков;  

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;  

 в истории и культуре нашей страны;  

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережного, гуманного отношение ко всему живому;  

 правил этики, культуры речи;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности:   

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. Основные направления 

работы  

Воспитательные задачи  Ключевые дела  

Планируемые   результаты:   
В   школе   ведётся   работа   по   гражданско - патриотическому   и   правовому   воспитанию,   которая   способствует   

Модудь          

Работа  музея   

Волонтеская работа   

Сотрудничество с  
учреждениями  

культуры   

Работа библиотеки  
школы   

Работа с ветеранами   Преп одавание уроков  
ОБЖ, истории,  

обществознания   

Включение  
воспитательных задач в 
урочную деятельность   

Сотрудничество    
с отделом полиции   
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

оформление информационных стендов;  

 тематические общешкольные родительские собрания;  

 участие родителей в совете школы;  

 организация субботников по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев:  

o День матери;   

o праздники посвящённые 23 февраля, 8 марта;   

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь);            Пути 

реализации модуля «Я – человек»  

 
Планируемые результаты:  

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями,   

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

  

Модуль         

     Я -   человек   

Сотрудничество с   
детским садом,  

ПДН   

Работа детских  
кружков   

Работа с  
родителями   

Работа с п едагогом  
-   психологом, соц.  
педагогом   

Включение  
воспитательных задач 

в урочную  
деятельность   

Работа с  
классными  

руководителями   

Организованная    
система КТД   

Работа  
библиотеки  

школы   
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• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 Модуль «Я и труд»  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору будущей 

профессии  Задачи модуля:  

Получение знаний  

• о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• об основных профессиях;  

• ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества;  

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. Ценности:  

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость.  

Основные направления работы  

Воспитательные задачи  Ключевые дела  

 формирование у учащихся   День посвящения в первоклассники, пятиклассники, десятиклассники;  

осознания принадлежности к 

школьному коллективу;  

• стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе;  

• воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду;  

• развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных 

мероприятиях;  

• формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии.  

• Общешкольный день 

труда  

• акция «Мастерская Деда 

Мороза»;  

• оформление класса к 

Новому году;  

• экскурсии на предприятия 

города;  

• Классные часы «Моя 

профессия»  

• «Встреча поколений» 

(встречи с выпускниками) 

 Встречи с 

представителями учебных 

заведений.  Оформление 

стенда по профориентации  

• Выставки декоративно-

прикладного творчества;  

• Конкурсные, 

познавательно 

развлекательные, 

сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие 

мероприятия;  
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• Вовлечение учащихся в 

кружки и спортивные 

секции.  

• Участие детей в 

школьных, 

муниципальных и 

республиканских 

мероприятиях  

• Выпуск школьной газеты   

• Предметные недели  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий.   

• Проведение родительских собраний.  

  

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• знания о различных профессиях;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. Модуль «Я и здоровье»  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Цель:   

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 

здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Задачи модуля:  

Получение знаний  

• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;  

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;  

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может 

спасти»);  

• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;  

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;  регулярность 

безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене;  

• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды;  

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи;  

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;  

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; Ценности:  уважение родителей; забота о 
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старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое.  

Основные направления работы  

Воспитательные задачи  Ключевые дела  

• создание условий для 

сохранения 

физического, 

психического, 

духовного и  

нравственного здоровья 

учащихся;  

• воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам;  

• пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни.  

• День Здоровья;  

• Система профилактических 

мер по ПДД «Безопасное 

колесо» и ОБЖ;  

• Всемирный день отказа от 

курения  

• Беседы врача с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»;  

• Спортивные мероприятия  

• Просмотр фильмов о здоровом 

образе жизни  

• Участие в массовых 

мероприятиях памяти «День 

защиты детей»;  

• Акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма;  

• Вовлечение учащихся в кружки 

и спортивные секции.  

Тематические классные часы 

на тему здоровья  

  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожнотранспортного травматизма;  беседы на тему:  

o информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

o укрепления детско-родительских  отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

o безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

• консультации психолога, учителей физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся;  

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  

  

Планируемые результаты:  

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. 

Дети, родители и учителя осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  Формируемые компетенции:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• знания  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного, 

 психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

 Модуль «Я и природа»  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Задачи модуля:  
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• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;   элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;   бережное отношение к растениям и животным. Ценности:   

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.   

  

Основные направления работы  

Воспитательные задачи  Ключевые дела  

• воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой;  

• воспитание 

гуманистического 

отношения к людям;  

• формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и  

• тематические классные 

часы, посвященные 

проблемам экологии;  

• организация экскурсий в 

природу  

• посещение музея;  

• экологические 

субботники;  

• классные часы «Школа 

экологической 

грамотности»;  

• организация и проведение 

походов выходного дня;  

творчества людей;  

 воспитание экологической 

грамотности.  

• участие в экологических 

конкурсах;  

• участие в 

районных,республиканских 

конкурсах, олимпиадах 

проектно-

исследовательских работ 

по экологии;  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• тематические классные родительские собрания;  

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

  

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к природе;  

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики;  

• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Модуль «Я и культура»  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.  

Задачи модуля:  

Получение знаний  

• о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. Ценности:   

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.   

Основные направления работы  
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Воспитательные задачи  Ключевые дела  

• раскрытие духовных основ 

отечественной культуры;  

• воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов;  

• формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина;  

• формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях.  

• День знаний;  

• выполнение 

творческих заданий 

по разным 

предметам;  

• посещение 

учреждений 

культуры;  

• КТД эстетической 

направленности;  

• Последний звонок;  

• организация 

экскурсий;  

• участие в 

творческих 

конкурсах, 

проектах, 

выставках 

декоративно-

прикладного 

творчества;  

• совместные 

мероприятия с 

библиотекой   

• вовлечение 

учащихся в 

спортивные 

секции, кружки.  

• Работа школьной 

«Литературной 

гостиной»  

• Проведение 

классных часов 

«Культура 

общения», «Часы 

дружбы»  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• участие в коллективно-творческих делах;  

• совместные проекты;  

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

• организация экскурсий   

• совместные посещения с родителями театров, музеев;  

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе.  

  

Планируемые результаты:  

• умения видеть красоту в окружающем мире;  

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества;  
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.  

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

2.3.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, 

совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с организациями дополнительного образования  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 

проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с 

познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана 

с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.   

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.   

2.3.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, 

совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с организациями дополнительного образования  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из 

направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психологопедагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки 

обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие 

ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации 

является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:   

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих 

силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми 

для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).   

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении школьником 

значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так 
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и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.   

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационноролевые игры, 

позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационноролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но 

и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.   

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются 

родители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:   

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной 

организации;  

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  непосредственный 

воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является понимание 

педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов:  

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в 

той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);  

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по 

отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;  

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и 

школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или 

иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие 

переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных 

пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях. Традиционным стало участие обучающихся в предметных неделях по истории, психологии, 

математике, естествознанию, иностранному языку в неделе спорта, в неделе классных руководителей.  

В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, и т.д. Участие в муниципальных интеллектуальных играх показали, 

что больше нужно уделять внимания не просто изучению различных областей знаний, а учить ребят размышлять, 

выполнять нестандартные задания, мыслить абстрактно. Под руководством учителей ребята занимаются научно-

исследовательской деятельностью, они активные участники школьной, городской конференций исследовательских 

работ.  

2.3.6. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни  
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психоэмоционального, духовно - нравственного, интеллектуального и социального 

здоровья.   

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа жизни, 

способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы благодаря 

сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе 

своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие 

реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.  

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья основываются 

на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и 

самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний.   

 Принципы реализации программы  

актуальность  

 Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 

культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной информацией  

доступность   Оптимальный для усвоения объём информации  

положительное 

ориентирование  

 Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ положительных примеров  

последовательность   Выделение основных этапов и блоков, а также их логической преемственности  

системность   Постоянный, регулярный характер осуществления  

целостность 

активность  

и  Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, ответственности за своё 

здоровье и здоровье окружающих  

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с культурой населения и 

является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов - семьи, гимназии и 

общества в целом, формируется в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи 

межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового образа 

жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с 

окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у 

детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных 

мероприятий.   

Следовательно, обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является создание в гимназии условий для сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса.   

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности невозможно без соблюдения 

санитарно-гигиенических требований и правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей 

с нарушениями здоровья.  

 Нормативно-правовая и документальная основа реализации программы  

1. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г); раздел Х 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»;   

2. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного  

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

3. Нормативные документы Министерства образования и науки РФ:   

 Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные и экономические условия;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье подростков и всего населения страны в целом;  

• активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек;  

• особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
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состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

• недостаток квалифицированного состава специалистов ЦРБ   Цели реализации программы:   

• формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа 

жизни,  

• понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей российского общества,   

• создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.   

 Задачи программы:  

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  

• формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о человеческом 

организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  

• формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества путем 

соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения;   

• формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;   

• формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней 

установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным 

тенденциям.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности:  

• осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и 

здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  

• создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;   

• организация образовательного процесса в гимназии таким образом, чтобы в ней каждый участник 

совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом 

необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя;  

• создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени образования по 

программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Относительно административно-управленческой деятельности:  

• создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников 

образовательного процесса;  

• внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,   

• организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;  

• осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических 

условий в образовательном учреждении;  

• активное использование административных и общественных ресурсов для развития материальной 

базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных 

объектов;   

• организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров по 

вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни.  

 Содержание программы.  

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, которая, в свою очередь, 

представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место 

занимает здоровый образ жизни.  

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-образовательное взаимодействия 

взрослых и детей на всех этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается 

целостное восприятие окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 

ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур.  
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Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной личности, способной 

ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение 

целостного образовательного процесса как совокупности интегративных процессов: воспитательного, 

образовательного, социально-психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде 

всего с родителями.  

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений организационной, 

воспитательной и образовательной деятельности группируется в пять блоков.  

№  название  содержание  

1  
Здоровьесберегающая 

инфраструктура школы  

 содержание здания и 

помещений школы в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями;  

 оснащенность 

спортивного зала, 

спортплощадки 

необходимым 

инвентарём  

 оснащение 

медицинского 

кабинета, 

комплектация 

аптечек  

 оснащение школьной 

столовой  

 организация питания  

 квалифицированный 

состав специалистов 

(медицинский 

работник, 

педагогпсихолог, 

социальный педагог)  

 оснащение учебных 

кабинетов 

современной 

мебелью, 

отвечающей 

гигиеническим 

требованиям  

2  
Рациональная организация 

учебного процесса  

 Соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объёму 

учебной и внеучебной 

деятельности и 

внеучебной нагрузки 

(домашние задания)  

 Использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям  
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 Строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию ТСО  

    Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков  

    Учёт индивидуальных особенностей обучающихся  

3  
Организация физкультурно – 

оздоровительной работы  

  
  
  
  
  

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья  

Организация динамических пауз на уроках  

Организация динамических перемен  

Организация спортивных кружков  

Регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий  

4  

Просветительсковоспитательная 

работа  

  

  

  

Включение в систему работы школы образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и ЗОЖ  

Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактика вредных привычек  

Проведение месячника здоровья, недели спорта, конкурсов, 

спартакиад  

    Приобретение необходимой научно – методической литературы, 

наглядных пособий  

5  

Профилактика и 

динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья  

  
  
  

Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – заболеваний, 

витаминизация  

Регулярный анализ состояния здоровья учащихся  

Система комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

Направления формирования  

здорового образа жизни  Ценностные установки  
Планируемые результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и 

социальнопсихологическое.  

• у учащихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей;  

• учащиеся 

имеют четкое 

представление о 

физическом, 

нравственном, 

психическом и 

социальном здоровье 

человека;  

• учащиеся 

продолжают 

развивать личный 

опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности;  

• учащиеся 

имеют четкое 

представление о роли 
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физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества;  

• учащиеся 

знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни.  

 соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, электробезопасности,  

антитеррористической безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.   

Рациональная организация 

образовательного процесса.  

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной организации 

учебной деятельности.  

  соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения.  

Организация 

физкультурнооздоровительной 

работы.  

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния.  

• полноценная и эффективная работа с  

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях)  

• рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активнодвигательного характера.  

Реализация дополнительных 

образовательных программ.  

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни.  

 эффективное внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс.  

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания.  

 эффективная совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания  

 

Направления формирования  

здорового образа жизни  

Задачи 

формирования 

здорового образа 

жизни  

 Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Развитие у детей 

желания заботиться о 

своем здоровье 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения учителей, 

родителей к 

здоровью детей.  

1.  

2.  
3.  

Беседа (классные часы):  

• Режим дня.   

• Закаливание 

организма.   

• Культура 

поведения в 

общественных 

местах.   

 Культура 

питания.   

• Культура 

одежды   
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• Профилактика 

простудных 

заболеваний.   

• Береги 

здоровье смолоду.   

• И др.  

Тренинговые занятия психолога.  

Оформление классных уголков здоровья, гигиены, профилактики 

простудных заболеваний.  

  4.  Привлечение родителей для проведения профилактической работы по 

сохранению здоровья.  

  5.  Проведение медицинских осмотров, витаминизации, 

диспансеризации, разъяснительной работы во время эпидемий.  

Создание здоровьесберегаю 

щей  

инфраструктуры ОУ.  

Обеспечение условий, 

для сохранения и 

развития  

здоровья обучающихся  

  

1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

Обеспечение пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, 

правильность, сочетание продуктов) Обеспечение санитарного 

состояния учебного помещения – отопление, вентиляция, 

освещенность, водоснабжение, канализация.  

Недопущение использования вредных для здоровья красок и других 

материалов в процессе ремонта классных комнат и помещения 

гимназии.  

Эстетическое оформление классов и гимназии. Укомплектованность 

штата учителей физической культуры, руководителей спортивных 

секций, психологов, медицинских работников, социальных 

работников  

  6.  Оснащение физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем (медицинским, спортивным, игровым)  

Рациональная организация 

образовательного процесса.  

Повышение  

эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха.  

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную 

и внеучебную 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями.  

1.  

2. 
3.  

4. 
5.  

6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

11.  

12. 
13.  

14.  

Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для 

учащихся пятых классов с целью обеспечения адаптации к новым 

условиям обучения. Валеологический анализ расписания уроков. 

Организация дежурства администрации, учителей, учащихся 

(классов) на переменах в целях профилактики травматизма  

Оптимальное расписание организации горячего питания  

Предотвращение перегрузки учащихся домашними заданиями.  

Организация активного отдыха на переменах.  

Контроль правильного использования ТСО.  

Валеологический анализ урока.  

Повышение валеологической грамотности учителей. Недопустимость 

использования в отношении учащихся и учителей непроверенных 

оздоровительных систем и методов.  

Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам охраны 

труда во время урока и вне его.  

Отслеживание параметров здоровья:  

запуск медико-педагогического мониторинга детей при 

зачислении их в школу; мониторинг физических показателей для 

учащихся специальной медицинской группы.  

Организация 

физкультурнооздоровительной 

работы  

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима  

1. Обеспечение 

двигательного 

режима.  

2. Проведение 

физкультминуток на 
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уроках в 

соответствии с 

СанПиН.  

3. Организация работы 

специальной 

медицинской группы 

для  

 обучающихся, 

нормального 

физического развития 

и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья.  

4.  детей с медицинскими показаниями. Организация работы 

спортивных кружков:  

• баскетбол   волейбол  

• теннис  

Реализация дополнительных 

образовательных программ.  

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность.  

1.  
2.  
3.  
4.  

Конкурсы рисунков:  

Конкурс плакатов:  

Викторины:  

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

• месячник 

здоровья,  

• «Папа, мама, я 

- спортивная 

семья»,  

• «А ну-ка, 

мальчики»,  

• веселые 

старты,  

• школьная 

спартакиада  

Просветительская  

работа с родителями 

(законными представителями).  

Включение родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую 

и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы.  

Родительский лекторий:  

• Психологические 

особенности учащегося 

(по возрастам).   

• Режим дня и 

гигиенические нормы.   

• Режим питания.   

• Встреча с 

сотрудниками ПДН ОВД  

 Семейные конфликты 

(ведет психолог)   Как 

уберечь вашего ребенка 

от наркотиков.   

• Вредные 

привычки  

• Обездвиженность 

– болезнь века  И др.  

Этапы реализации Программы.  

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика  

   Мероприятия  Срок  
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1.  Оформление медицинских карт и листков здоровья в классных 

журналах. Комплектация на их основе физкультурных групп  сентябрь  

2.  

Профосмотры детей в условиях школы  

Сентябрь апрель  

5.  

Анализ случаев травматизма в школы  

В течение  года  

6.  Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни  В течение  года  

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся  

1.  Психологический мониторинг здоровья учащихся (по плану 

мониторинга)  
Сентябрь-май  

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима  

1.  Эстетическое оформление класса и школы  В течение года  

2.  Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа)  

В течение года  

3.  Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям:  

• проветривание;   

• освещение;   

• отопление;   

• вентиляция;   

• уборка   

Ежедневно  

1 раз 

в 

нед.  

2 раза 

в 

год  

2 раза в год  

Ежедневно  

4.  Контроль качества питания и питьевого режима  

Ежедневно  

5.  Диагностика загруженности учащихся домашними занятиями.  В течение года  

6.  Организация активного отдыха на переменах.  Постоянно  

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний  

1  Прививки детей (плановые)  По плану  

2  
Профилактическая работа во время эпидемий.  

В течение года  

3  Профилактическая работа через беседы, уголки здоровья, 

санбюллетени, полезные советы  

В течение года  

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга  

1.  Профилактика нарушения осанки на уроках физкультуры.  В течение года  

2.  Подвижные перемены с использованием возможностей спортивного 

зала  

В течение года  

3.  Организация школьных соревнований и участие школьников в 

городских соревнованиях  

В течение года  

4.  Организация дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий.  В течение года  

5.  
Работа спортивных кружков  

В течение года  

6.Профилактика травматизма  
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1.  

Занятия по правилам дорожного движения (выступление сотрудников 

ГИБДД, тематические классные часы, викторины, конкурс 

презентаций, проектов рисунков, плакатов)  
В течение года  

2.   Профилактика травматизма на уроках  В течение года  

3.  
Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам техники 

безопасности.  
В течение года  

4.  Статистика и анализ случаев травматизма в школе.  
В течение года  

5.  Посещение пожарной части  
В течение года  

1.  
Тематические беседы в рамках урочной деятельности  В течение года  

2.  
  

Тематические классные часы   

В течение года  

3.  
  

Тематические родительские собрания   

  

В течение года  

5.  Конкурсы, викторины   
В течение года  

6.  

  

Лекции медицинских сотрудников   

  

По плану  

профилактик 

и  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:   

• создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;   

• рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;   

• эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы;   

• реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями  

(законными представителями) и должна способствовать   

• формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни.  

Название 

блока  
Содержание  

Ответственные за 

реализацию, 

контроль 

выполнения  

 

• соответствие состояния и 

содержания здания и 

помещений школы 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;  

• организовано качественное 

горячего питания 

администрация 

школы  
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обучающихся  оснащённость 

кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарём;  

• наличие помещений для 

медицинского работника;  

• наличие необходимого (в 

расчёте на количество 

обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, 

обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя 

физической культуры, 

психолог, медицинский 

работник);  

• наличие пришкольной 

площадки  

 

 

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 кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах 

обучения;  

• использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся 

вариантам рациональных 

способов и приёмов работы с 

учебной информацией и 

организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в 

учебный процесс только под 

контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств;  

администрация и 

учителя школы  
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• 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.  

 

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, 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 физкультуре;  

• организацию работы 

спортивных секций, слётов, 

лагерей и создание условий для 

их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

администрация, 

учитель 

физической 

культуры, все 

учителя школы.  

2.3.7. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  
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Формирование 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, включает 

несколько комплексов мероприятий.   

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.   

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок 

и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.   

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных 

и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.   

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся 

должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).   

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.   

2.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана 

реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

общеобразовательной школе строится на следующих принципах:   

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа школьников);   



 

64  
  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;   

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);   

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);   

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, 

и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);   

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).   

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются 

рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников.   

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер.   

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с 

оговоренными или неоговоренными условиями расходования).   

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в 

чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.   

2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается 

в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности 

о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурноспортивной 

и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях:   
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• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;   

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.   

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования 

выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике академических 

достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;   

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации 

учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, преодолении 

трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);   

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего 

образования.   

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:   

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;   

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;   

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);   

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.   
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2.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МАОУ «Семёновская СОШ»  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся.   

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:   

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.   

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.   

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся:   

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов   

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов  общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся;   

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует   

 исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;   принцип объективности предполагает 

формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;   принцип 

детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных 

социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;   принцип 

признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных оценок  

и личностных характеристик обучающихся.   

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых 

и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.   

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности 

деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 

виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;   

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об особенностях 

процесса воспитания и социализации обучающихся.   

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:   

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  • узкоспециальное 

наблюдение — направлено на фиксирование строго  определённых параметров (психолого-педагогических 

явлений) воспитания и  социализации обучающихся.   

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся.   
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В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.   

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в 

условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).   

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся.   

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психологопедагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся.   

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой 

программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изуча- ются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этап исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.   

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.   

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.   

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении.   

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся.   

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — 

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования  

(диагностический);   

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик  

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.   

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.   

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
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конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.   

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.   

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.   

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность 

в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).   

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.   

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
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обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.   

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).   

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность).  

• эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника 

как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), 

а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников  

Уровень  Результат  Особенности взаимодействия  Воспитательный эффект  

1  

приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых 

и  

ученик взаимодействует со 

своими учителями (в основном 

и дополнительном 

образовании) как значимыми  

воспитание приближено к 

обучению, при этом 

предметом воспитания как 

учения являются не  

 неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни  

для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного опыта  

столько научные знания, 

сколько знания о ценностях  

2  

получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

обучающиеся взаимодействуют 

между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной 

среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) 

первое практическое 

подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает)  

  

3  

получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный 

человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  

взаимодействие школьника с 

представителями различных 

социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

создаются необходимые 

условия для участия 

обучающихся в 

нравственноориентированной 

социально значимой 

деятельности  
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

школьников достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. Таким образом, программа воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

школы.  

  

  

2.4. Программа коррекционной работы Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).   

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

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

и возможностей образовательной организации.   

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.   

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя следующие разделы.   

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психологомедико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.   
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Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское):   

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего  

образования;   

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;   

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей;   

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медикопедагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));   

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;   

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;   

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.   

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, 

наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.   

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:   

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;   

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализаторы;   

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психологопедагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).   

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном 

плане освоения основной образовательной программы.  Характеристика содержания направлений коррекционной 

работы Диагностическая работа может включать в себя следующее:  выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной  

образовательной программы основного общего образования;   

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его  

резервных возможностей;  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей  

обучающихся;  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;   

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего  

образования.   

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  разработку и реализацию индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  организацию и 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,  
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необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и  

коммуникативно-речевой сфер;  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения  

самостоятельности, личностной автономии;  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального  

самоопределения;  совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих  

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  социальную защиту ребенка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих  

обстоятельствах.   

Консультативная работа может включать в себя следующее:  выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с  

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и  

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  консультативную 

помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного  

обучения ребенка с ОВЗ;  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.   

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:   

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными  

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по  

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.   

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагогапсихолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).   

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.   

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.  

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.   

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.   

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.   

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей).   

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 
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педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).   

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы 

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

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

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации может 

осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогомпсихологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации основных 

направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационнопросветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.   

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине 

и в конце учебного года).   

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.   

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы 

которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.   

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.   
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В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учительлогопед, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

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

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психологопедагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.   

2.4.4. Механизм взаимодействия учителей, работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности образовательной 

организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).   

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.   

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков специалистами 

с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.   

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в 

группах на уровне образования по специальным предметам.   

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учительлогопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.   

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.   

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.   

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.   

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности между 

учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.   

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, 

во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  Взаимодействие включает в себя следующее:   

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;   

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;   

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.   

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  
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Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО.   

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.   

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.   

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться 

на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.   

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в 

сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования  

  

  

3.1.Учебный план Учебный план  

МАОУ «Семёновская СОШ» при 5-дневной учебной неделе  

(основное общее образование) недельный  

  

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в неделю    

Классы  5класс  

ФГОС  

ООО  

6 класс  

ФГОС  

ООО  

7 класс  

ФГОС  

ООО  

8класс  

ФГОС  

ООО  

9класс  

ФГОС  

ООО  

          

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  

5  

  

  

6  4  

3  3  

Литература  

3  

  

3  2  

2  3  

Родной язык и родная 

литература  

Родной  (русский)  

язык   

  0,5  

  

  

0,5  0,5  

  

  

0,5  

  

  

0,5  

 Литература на родном 

(русском)  

языке  
0,5  

  

  

0,5  
0,5  

  

  

0,5  

  

  

0,5  

Иностранные языки  Иностранный язык ( 

английский)  

2  

  

  

2  3  

  

  

3  

  

  

2  

  Немецкий язык   1  1      2  

Математика  и  

информатика  

Математика   5  5        

Алгебра       3  3  3  

Геометрия       2  2  2  
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Информатика       1  1  1  

Общественно-научные 

предметы  

История Росси 

Всеобщая исто 

и  

рия  

2  

  

  

2  2  

  

  

2  

  

  

2  

Обществознан ие    1  1  1  1  

География   1  1  2  2  2  

Естественно-научные 

предметы  

Физика       2  2  3  

Химия         2  2  

Биология   1  1  1  2  2  

Искусство  Музыка   1  1  1  1  -  

Изобразительн 

искусство  

ое  

1  

1  

1  

  -  

Технология  Технология   

2  

  

2  2  

  

1  

-  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ         1  1  

Физическая 

культура  

 

3  

  

  

214  3  

  

  

3  

  

  

3  

Основы  духовно- 

нравственной  

культуры  народов  

России2  

   

0,5  

  

  

  

0,5    

  

  

  

  

  

         

Родной край (История культуры ро края) 3  дного  0,5  0,5  1  1    

итого     29  30  32  33  33  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  при 

 5  

дневной неделе    

 

29  

  

  

  

30  
  32  

  

  

  

33  
  

  

  

  

33  

1В 6 классе третий час физкультуры реализуется через внеурочную деятельность  

2Реализуется через внеурочную деятельность  

3 История культуры родного края в 9 классе реализуется через внеурочную деятельность  

  

  

Учебный план  

 МАОУ «Семёновская СОШ» при 5-дневной учебной неделе  

(основное общее образование) (годовой )  

  

  

Предметные области  

  

Учебные предметы  

  

Количество часов  

   

Классы  5 класс  

ФГОС  

ООО  

6 класс  

ФГОС  

ООО  

7 класс  

ФГОС  

ООО  

8 класс  

ФГОС  

ООО  

9 класс  

ФГОС  

ООО  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  170  204  136  102  102  

Литература  

102  

  

  

102  68  

  

  

68  

  

  

102  

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) 

язык   

  17  

  

17  

17  

  

17  

  

  

17  

                                                         
14   
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 Литература на 

родном (русском) 

языке  17  

  

17  

17  

  

17  

  

17  

Иностранные языки  

  

Иностранный язык  

( английский)  
68  

  

  

68  102  

 102    

  

68  

Второй  

иностранный язык 

(немецкий)  34  

  

  

34  -  

  

  

-  

  

  

68  

Математика и 

информатика  

Математика  170  170        

Алгебра      102  102  102  

Геометрия      68  68  68  

Информатика      34  34  34  

Общественнонаучные 

предметы  

История России 

Всеобщая история  

68  

  

  

68  68  

  

  

68  

  

  

68  

Обществознание    34  34  34  34  

География  34  34  68  68  68  

Естественно-научные 

предметы  

Физика      68  68  102  

Химия        68  68  

Биология  34  34  34  68  68  

Искусство  Музыка  34  34  34  34  -  

Изобразительное 

искусство  34  

  

34  34  

  -  

Технология  Технология  68  68  68  34  -  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ        34  34  

Физическая 

культура  

102  

  

  

  

  

68  102  

  

  

  

  

102  

  

  

  

  

102  

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

    

  

  

17  

  

  

  

17  17  

    

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 

5дневной учебной неделе  

  

  

Родной край (История культуры родного 

края) 1  

17  17  17  34    

итого  986  1020    1088  1122  

Максимально  

допустимая недельная нагрузка при 5 

дневной неделе  986  

  

  

1020  

  

1088  

  

  

1122  
1 История культуры родного края в 9 классе реализуется через внеурочную деятельность  

Родной (русский  язык) изучается по выбору родителей (законных представителей ).  
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Формы промежуточной аттестации  

в МАОУ «Семёновская СОШ»  в 5-9 классах  

/основное общее образование/  

  

Предметные области  Учебные предметы  Формы  

промежуточной 

аттестации  

Классы 5-8  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык   контрольный  

диктант  

  

Литература    

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык и литература на родном 

(русском) языке  

ГОУ  

Иностранные языки  Иностранный язык ( 

английский)  ГОУ  

Математика  и  

информатика  

Математика  ГОУ  

Алгебра  ГОУ  

Геометрия  ГОУ  

Информатика  ГОУ  

Общественно-научные 

предметы  

История России Всеобщая 

история  ГОУ  

Обществознание  ГОУ  

География  ГОУ  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  ГОУ  

Химия  ГОУ  

Биология  ГОУ  

Искусство  Музыка  ГОУ  

Изобразительное искусство  ГОУ  

Технология  Технология  ГОУ  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  ГОУ  

Физическая культура  

ГОУ  

  

3.1.1. Календарный учебный график работы МАОУ « Семёновская СОШ»  

1.Продолжительность учебного года: МАОУ «Семёновская СОШ»  

 1)Начало учебного года 01.09.2019г,  

 2)  Окончание учебного года-31.05.2020г       - в 

1-ом классе -33 недели   

- в 2,3,4,5,6,7,8 классах- 35 недель  

- в 10 классе -36 недель  

- в 9,11-х классах-34 недели  
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2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

   1) Учебный год делится:  

       На первой ступени 1- 4 классы на четверти   

        1 класс  

№ четверти  Начало четверти   Конец четверти  Продолжительность 

(количество учебных 

недель)  

1 четверть  1.09.2019  27.10.2019  8 недель  

  

2 четверть  05.11.2019  29.12.2019  8 недель  

3 четверть  13.01.2020  22.03.2020   

  

10 недель  

4 четверть  31.03.2020  25.05.2020  8 недель  

  

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 24.02.2020 года по 01.03.2020 

года (7 дней)  

  

  

  

  

Во 2,3,4,5,6,7,8 классах на четверти  

№ четверти  Начало четверти   Конец четверти  Продолжительность 

(количество учебных 

недель)  

1 четверть  1.09.2019  27.10.2019  8 недель  

2 четверть  05.11.2019  29.12.2019  8 недель  

3 четверть  13.01.2020  22.03.2020   10 недель  

4 четверть  31.03.2020  31.05.2020  9 недель  

  

В 9 классе – на четверти  

№ четверти  Начало четверти  Конец четверти  Продолжительность ( 

количество учебных 

недель)  

1 четверть  01.09.2019  27.10.2019  8недель  

  

2 четверть  05.11.2019  29.12.2019  8недель   

  

3 четверть  13.01.2020  

  

22.03.2020  10 недель   

  

4 четверть  31.03.2020  25.05.2020  8 недель  

  

  

          

На третьей ступени в 11 классе на полугодия  

№ полугодия  Начало полугодия  Конец полугодия  Продолжительность ( 

количество учебных 

недель)  

1 полугодие  02.09.2019  27.12.2019  16  

2 полугодие  13.01.2020  25.05.2020  18  



 

80  
  

  

  

  

3.Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года:  

   Дата начала каникул  Дата окончания каникул  
Продолжительность в 

днях  

осенние  28.10.2019  04.11.2019  10  

зимние  30.12.2019  12.01.2020  11  

весенние  23.03.2020  30.03.2020                   9  

летние  01.06.2020  31.08.2020  Не менее 8 недель  

  

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 24.02.2020г. по 01.03.2020г. 
(7 дней)  
4.Продолжительность рабочей недели:  

5- дневная рабочая неделя в 1 – 11 классах.  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 22.04.2020 г. по 20.05.2020 г.  

6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными          праздниками.  

        23.02.2020 г. - День защитника Отечества  

        08.03.2020 г. - Международный женский день  

        01.05.2020 г. - Праздник Весны и Труда                                 

        09.05.2020 г. - День Победы  

  

3.1.2 План внеурочной деятельности  

Цель внеурочной деятельности:  

создание условий для проявления и развития подростком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, приобретения социального опыта.   

Основные задачи:   

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам 

деятельности;  

• создание условий для индивидуального развития подростка в избранной сфер деятельности;   

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество,  

природа, мир, знания, труд, культура);   

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;   

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;   

  

• формирование навыка позитивного общения;   расширение рамок общения с социумом.   

Принципы организации внеурочной деятельности:   

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями    учебной 

деятельности;   

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы;   

• опора на ценности воспитательной системы школы;   

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.   

Описание модели   

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия Учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу воспитания и социализации учащихся, воспитательные 

программы.   
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При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы (учителя 

основной школы, педагоги дополнительного  образования,  учитель физической культуры, библиотекарь, 

старший вожатый).   

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине 

дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по 

выбору в зависимости от своих интересов.   

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.   

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, 

поисковые исследования, проектная деятельность, интеллектуальные игры и т. д.  Формы внеурочной 

воспитательной работы по направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное:  

•Работа спортивных секций по «Спортивным играм», .  

•Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований.  

•Проведение бесед по охране здоровья.  

•Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.  

•Участие в районных, городских, республиканских спортивных соревнованиях.  

2. Общекультурное направление  

•Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;  

•Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;  

•Работа кружков «Социокультурные истоки»;  

•Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города, 

республики. 3. Общеинтеллектуальное направление:  

•Предметные недели;  

•Библиотечные уроки;  

•Работа кружков «ЮИД», «Юный армеец», «Основы финансовой грамотности», «Спортивные игры  

(волейбол)»;  

•Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

•Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, республики.  

4. Духовно-нравственное направление:  

•Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; •Выставки 

рисунков.  

•Встречи с участниками локальных конфликтов;  

•Тематические классные часы;  

•Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.  

•Конкурсы рисунков.  

•Фестивали патриотической песни. Социальное 

направление:  

• Проведение субботников;  

•Работа на закрепленном участке школьного двора.  

•Разведение комнатных цветов.  

• Помощь инвалидам.  

Материально-техническое обеспечение   

Для организации внеурочной деятельности Учреждение располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, 

актовым залом, музыкальной техникой, инструментом, библиотекой, спортивной площадкой, кабинетом технологии.   

Школа располагает кабинетом информатики, оборудованным компьютерной техникой, подключенным к локальной 

сети Интернет, оснащенным мультимедийным проектором, интерактивной доской.   

Организация внеурочной деятельности   

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора обучающихся и их родителей 

 (законных  представителей)  с  учетом  реальных  кадровых,  материально-

технических, организационных возможностей школы. Состав групп может изменяться в течение учебного года по 
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желанию участников образовательного процесса. Для организации внеурочной деятельности может использоваться 

каникулярное время.   

Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы, подготовка к проектам, 

исследования, и т.д.)  

Направления внеурочной деятельности:  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:  

- духовно-нравственное;   

- спортивно-оздоровительное;  

- общеинтеллектуальное;  - общекультурное;  - социальное.  

План внеурочной деятельности основного общего образования МАОУ «Семёновская СОШ»  

Направления развития 

личности  

Наименование рабочей 

программы  
Классы  

5  6  7  8  9  

Спортивнооздоровительное  

  

«Спортивные 

игры(волейбол)»  

  

  

  

68/2  

  

  

  

68/2  

  

  

  

  

68/2  

  

  

  

68/2  

  

  

  

68/0  

«Настольный теннис»    34/1        

Общекультурное  
«Юные инспектора 

движения»  

  

68/2  

  

68/2  

  

68/2  

  

68/2  

  

68/0  

Духовно-нравственное  
Курс « Социокультурные 

Истоки»  

  

34/1  

  

34/1  

  

34/1  

  

34/1  

  

34/0  

 Социальное  
  

«Основы финансовой 

грамотности»  
      

  

  

  

34/0  

«Юный армеец»  34/1  34/1  34/1  34/1  34/0  

История культуры родного          34/1  

  края       

Итого   204  238  204  204  272  

      Предполагаемые результаты данной модели внеурочной деятельности   

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;   

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),  понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;   

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом;   

- воспитание уважительного отношения к своему району, городу, школе, стране;   

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;   

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве;  - 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.   

3.2. Система условий реализации программы основного общего образования   

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

В педагогическом коллективе МАОУ «Семёновская СОШ» Порецкого района Чувашской Республики есть 

необходимые специалисты: учителя-предметники, библиотекарь. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Кадровое обеспечение ООП ООО строится на основе социального заказа системы педагогического 

образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовности к непрерывному процессу образования.   

Преподаваемый 

предмет  

Фамилия Имя Отчество  Образование  Категория  
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Математика  Чулкова Марина Николаевна  высшее  первая  

Глебочева Тамара Николаевна  высшее  первая  

Орлова Елена Ивановна  высшее  первая  

Русский  язык  и  

литература  

Баранова Лидия Ивановна  высшее  первая  

Карпова Вера Николаевна  высшее  первая  

Английский язык  Кутрова Вера Николаевна  высшее  первая  

История, 

обществознание  

Богаутдинова Лариса Михайловна  высшее  первая  

Физика  Глебочева Тамара Николаевна  высшее  первая  

Химия  Урыкина Любовь Петровна  высшее  первая  

Биология,   Урыкина Любовь Петровна  высшее  первая  

География  Новиков Олег Юрьевич  первая  Соответствие 

занимаемой должности  

ИЗО, музыка  Орлова Елена Ивановна  высшее  высшая  

Технология  Новиков Олег Юрьевич  высшее  первая  

Информатика  Глебочева Тамара Николаевна  высшее  первая  

Физическая 

культура  

Глушенков Виталий Николаевич  высшее  первая  

ОБЖ  Новиков Олег Юрьевич  высшее  первая  

Немецкий язык  Кочеткова О.В.  высшее  первая  

МАОУ «Семёновская СОШ» полностью укомплектована педагогическими работниками. Учителя 5-9  

классов прошли курсовую подготовку.  

  

Повышение квалификации  

  

№  Ф.И.О  Названия  Дата  

1  Орлова Е.И.  «Преподавание 
математики в условиях 
введения и реализации  
ФГОС»  
  
  
  
  

16ноября 2015г -5 
февраля 2016г  
72 часа  
БОУДПО                        «  
Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
22.10.2018-24.10.2018  

 

  «Подготовка 
педагогических 
работников к новой  
модели аттестации»  
  
  
  
«Конфликтологическая 
компетентность 
педагогических 
работников» 
«Организация курса  
«Школа ответственного 
и позитивного 
родительства» в 
образовательной 
организации»  

18 часов  
БУДПО»Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
23.04 по 29. 04. 2019.  
  
  
  
29.04. по 08.05. 2019.  
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2  Глебочева Т.Н.  «Преподавание 
математики в условиях 
введения и реализации  
ФГОС»  
  
  
  
  
«Конфликтологическая 
компетентность 
педагогических 
работников» 
«Организация курса  
«Школа ответственного 
и позитивного 
родительства» в 
образовательной 
организации»  

16ноября 2015г -5 
февраля 2016г  
72 часа  
БОУДПО                        «  
Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
23.04 по 29. 04. 2019.  
  
  
  
29.04. по 08.05. 2019.  

3  Чулкова М.Н.  «Преподавание 
математики в условиях 
введения и реализации  
ФГОС»  
  
  
  
  
«Конфликтологическая 
компетентность 
педагогических 
работников» 
«Организация курса  
«Школа ответственного 
и позитивного 
родительства» в 
образовательной 
организации»  

16ноября 2015г –  
5 февраля 2016г  
72 часа  
БОУДПО                        «  
Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
23.04 по 29. 04. 2019.  
  
  
  
29.04. по 08.05. 2019.  

4  Кутрова Т.В.  «Современный урок 
иностранного языка в 
условиях реализации  
ФГОС»  
  
  
  

3 октября- 3 ноября  
2016г  
72 часа  
БОУДПО                        «  
Чувашский 
республиканский 
институт образования»  

 

    
«Конфликтологическая 
компетентность 
педагогических 
работников» 
«Организация курса  
«Школа ответственного 
и позитивного 
родительства» в 
образовательной 
организации»  

23.04 по 29. 04. 2019.  
  
  
  
29.04. по 08.05. 2019.  
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5  Богаутдинова Л.М.  «Реализация 
компетентностной 
модели обучения 
средствами 
социогуманитарных 
дисциплин в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
«Конфликтологическая 
компетентность 
педагогических 
работников» 
«Организация курса  
«Школа ответственного 
и позитивного 
родительства» в 
образовательной 
организации»  

18января-16февраля  
2016г.   
72 часа  
БОУДПО                        «  
Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
23.04 по 29. 04. 2019.  
  
  
  
29.04. по 08.05. 2019.  

6  Баранова Л.И.  « Современные 
подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
условиях введения 
ФГОС в основной 
школе» 
«Конфликтологическая 
компетентность 
педагогических 
работников» 
«Организация курса  
«Школа ответственного 
и позитивного 
родительства» в 
образовательной 
организации»  

1.11.2016-20.01.2017  
72 часа  
БОУДПО                        «  
Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
23.04 по 29. 04. 2019.  
  
  
  
29.04. по 08.05. 2019.  

7  Карпова В.Н.  « Современные 
подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
условиях введения 
ФГОС в основной 
школе» «Программа  
«Социокультурные 
истоки» в 
образовательной 
организации» 
(начальное, основное 
общее образование)»  

1.11.2016-20.01.2017  
72 часа  
БОУДПО                        «  
Чувашский 
республиканский  
институт образования»  
  
25.10.2018.-01.11.2018г.  
  
БОУДПО                        «  
Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
36ч.  
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«Конфликтологическая 
компетентность 
педагогических 
работников» 
«Организация курса  
«Школа ответственного 
и позитивного 
родительства» в 
образовательной 
организации»  

23.04 по 29. 04. 2019.  
  
  
  
29.04. по 08.05. 2019.  

8  Глебочева Т.Н.  « Система подготовки 
учащихся к 
вступительным 
испытаниям и 
олимпиадам по физики 
в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО» 
«Конфликтологическая 
компетентность 
педагогических 
работников» 
«Организация курса  
«Школа ответственного 
и позитивного 
родительства» в 
образовательной 
организации»  

6.02.-10.03-2017  
72 часа  
БОУДПО                        «  
Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
23.04 по 29. 04. 2019.  
  
  
  
29.04. по 08.05. 2019.  

9  Урыкина Л.П.    «Современные 
образовательные 
технологии как средство 
реализации ФГОС ООО в 
преподавании 
биологии»  
«Конфликтологическая 
компетентность 
педагогических 
работников» 
«Организация курса  
«Школа ответственного 
и позитивного 
родительства» в 
образовательной 
организации»   
  

Февраль 2017  
72 часа  
БОУДПО                        «  
Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
23.04 по 29. 04. 2019.  
  
  
  
29.04. по 08.05. 2019.  
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  Глушенков В.Н.  « Организация  
образовательного 
процесса по 
физической культуре в 
условиях реализации  
ФГОС»  
«Конфликтологическая 
компетентность 
педагогических 
работников» 
«Организация курса  
«Школа  

8.02.2017-  
   часов БОУДПО                     
« Чувашский 
республиканский 
институт образования» 
23.04 по 29. 04. 2019.  
  
  
  
29.04. по 08.05. 2019.  
  

  ответственного и 
позитивного 
родительства» в 
образовательной 
организации»  

 

  

Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование 

профессиональной деятельности работников образовательного учреждения. В учреждении создана система 

непрерывного профессионального развития педагогических работников.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение 

учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для  

успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС.  

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

6.Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах:  

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

График   

прохождения аттестации учителей МАОУ «Семёновская СОШ»  

№  

п/п  

Ф.И.О   Сроки прохождения   

2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  

1.  Глушенков Н.В.    +        +    +  

2.  Урыкина Л.П.    +      +    +    

3.  Баранова Л.И.    +  +      +      

4.  Орлова Е.И.  +  +    +        +  

5.  Карпова В.Н.  +  +          +    

6.  Богаутдинова Л.М.  +  +              

7.  Новиков О.Ю.    +    +      +    

8.  Корсакова О.Н.    +        +      
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9.  Глушенков В.Н.  +  +              

10.  Глебочева Т.Н.    +    +        +  

11.  Чулкова М.Н.    +    +      +    

12.  Кочеткова О.В.  +        +        

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС ООО:  

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС ООО.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

В МАОУ «Семёновская СОШ» созданы психолого-педагогические условия для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационно – коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• развитие экологической культуры;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

• обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей 

 профессиональной  сферы деятельности;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления.  

Принципы психолого-педагогического сопровождения  

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе 

онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные достижения, которые реально есть у 

ребенка. Оно находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Таким 

образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой модели школьной 

психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, 

приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития.  

• Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с миром и 

самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов. 

Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении 

и развитии этого уникального мира. Однако взрослый не должен превращаться во внешний 

психологический «костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в 

ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения 

взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка 

к нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную 

жизнь.  
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• В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социальнопедагогической среды условия для его максимального личностного развития и обучения. В 

процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и психологического 

развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, требования 

образовательной среды могут приходить в противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой 

ситуации? Кого к кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные 

требования или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан 

ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического 

сопровождения будет создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного 

школьника.  

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  Адаптация 

учащихся 5 классов.  

• Переход в основную школу.  

• Подростковый кризис.   

• Предпрофильная подготовка и профильное обучение.  

• Подготовка и сдача ГИА.  

• Одаренные обучающиеся 5-9 классов.  

• Дети «группы риска», и обучающиеся, находящиеся под опекой.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, 

уровне школы в следующих формах:  

1. профилактика;  

2. диагностика;  

3. консультирование;  

4. развивающая работа; 5.  просвещение;  

6.  экспертиза. Работа с 

обучающимися   

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей.   

- Выявление учащихся группы риска, сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой 

и организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы.   

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.   

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).   

- Профориентационная работа.   

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации.   

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, взаимоотношения, 

профориентация учащихся среднего звена.   

Работа с педагогами и другими работниками школы.   

 -Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 

школьниками и коллегами.   

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).   

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций   

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам личностного роста. 

Диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 

Индивидуальное проведение диагностических мероприятий. Повышение психологической компетентности и 

профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров  Работа с родителями.  

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию 

подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности. 

Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, 

семинары, так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по 
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развитию навыков общения,сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как 

родители, так и дети.   

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с 

детьми. В результате их проведения становится возможным формирование групп лидеров из родителей, в 

дальнейшем активно участвующих в профилактической деятельности.   

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного воспитания 

детей учитывая возрастные особенности.   

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений:  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- технических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования школа :  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения.  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться:  

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

— добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы Критериальными 

источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе:  

Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами школы, 

разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной программы в школе.  
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Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Ключевое значение имеет учебное и учебнонаглядное оборудование. Его 

состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, 

содействующей обучению и развитию подростков.   

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников МАОУ «Семёновская СОШ».   

  

Материально-техническое обеспечение  

  

Наименование  Количество  

Число зданий и сооружений (ед)   2  

Общая площадь всех помещении (м2 )   1442,70 кв. м.  

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед)   14  

Их площадь (м2)   251,кв.м  

Число мастерских (ед)   2  

Спортзал (ед)   2  

Оборудованная спорт площадка (ед)   2  

Учебно-опытный земельный участок ( га)  5 сот.  

Школьная столовая (ед)-условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ  

2  

Число посадочных мест в столовых всего (мест)   36+26  

Число обучающихся, получающих горячее питание (чел)   54  

Библиотека  2  

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (ед)   4500  

Лицензированный медицинский кабинет (ед)  1  

В наличии:   

Водопровод  1  

Центральное отопление  1  

Канализация  1  

Служебный автобус (ед.)  1  

Число посадочных мест (кол.)  22  

Все учебные кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

оснащены наглядными пособиями, мебелью, техническими средствами обучения, 

включены в локальную сеть, есть выход в Интернет;  Число учебных кабинетов (кол.)  

12  

Кабинет информатики (ед.)  1  

Школа подключена к Система «БАРС Web» Электронная Школа» es.edu.cap.ru. Доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Число персональных ЭВМ (ед.)  20  

АРМ  3  

Мультимедийный проектор  3  

Число рабочих мест в кабинете информатики (ед.)  5  

Имеет подключение к сети интернет через высокоскоростной модем  1  

Адрес @-mail: por_seme@cbx.ru   

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517556585547388848&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1684.ywBAxP8sNLFZ7IqfR6YqjJMeemU0g1WPVzLb4nDKwCq07CLwVxJDQ8Mdg_gFIzvIBwWC6BD5dQM4AdqmLu52s0tjxZlomEE6R6wef5L_KZI.132838a20c7a2f135549174421b0ff14e6001de3&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEswjSl2-xCaxpQk44SxGR_JyaV1ayyPAQAxMlsjRGRyj2z-Ar8IRfOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGUqDrIiYHkl-eyB2kBctaoMBAPrIoGTJ0zih9M3svc7wGi4q23pOoSaS9UKkzpzo1Dr-RkDrPafovHeywisjI7Im7bRti5QmvEVvi0UxHuM_B99rwcxacec9q--71oWCr5Mqi9fGoT3xmh1fgDui4WT--J84GjTbK5DaC3ZUa9HNY6pxigiY2GMWowaHheTDNX6zmztmgc8xlF3jdcmCT5z3TwnkhJ7M1CuEYqS9Xb5pppFKv4rgpR6qnB_P-P0UCLLKSnmhZFbfhsShBNnzJUkbvABYkpHQYzRW2YfdRPbMBX9cA2jqfqQcROZqVEQE0xe0VU4Y8ISYZ5vO-8uJ4LBUCGc12y4wrOGigJai-sHW0AhnQtJrSRZUQFP5gz5vZsJLb6w4Gfpg_7m3ET6TSTe6FfGF1czH7ARmOkkiUXKqvgqP-Z9AS-Z_gq0xUu_B-6g9bWICztfDlqNQz3FMb-_LL9pSS-IB17MiwGPwsoTnZ3LFKVPAcdKblalwj4ZphWO4RazRUFiT9hliHE0hNjjDNahxflCv0ryTrOWAPpCj39CK9oYNpIgQYHmP7Sx2S-gCQ3AkBntTOaFiaBc_i_Qgra8p67m0rlXpX-jDN4tWOpxDmUJ7nNu__MGSl7MDw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczdITHVWY1BVMGRVZGt3OEl5M1F3aUxMLTlhME9zU2ZMdmJtOFdDekxsMjZrZ3VMM1NFeUk3T1hxcVZubUJ5VWFodzRxLURQUXVp&sign=f98efe8f11b3da6766812e8cb916e296&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517558660800&mc=5.097142657924081
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517556585547388848&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1684.ywBAxP8sNLFZ7IqfR6YqjJMeemU0g1WPVzLb4nDKwCq07CLwVxJDQ8Mdg_gFIzvIBwWC6BD5dQM4AdqmLu52s0tjxZlomEE6R6wef5L_KZI.132838a20c7a2f135549174421b0ff14e6001de3&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEswjSl2-xCaxpQk44SxGR_JyaV1ayyPAQAxMlsjRGRyj2z-Ar8IRfOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGUqDrIiYHkl-eyB2kBctaoMBAPrIoGTJ0zih9M3svc7wGi4q23pOoSaS9UKkzpzo1Dr-RkDrPafovHeywisjI7Im7bRti5QmvEVvi0UxHuM_B99rwcxacec9q--71oWCr5Mqi9fGoT3xmh1fgDui4WT--J84GjTbK5DaC3ZUa9HNY6pxigiY2GMWowaHheTDNX6zmztmgc8xlF3jdcmCT5z3TwnkhJ7M1CuEYqS9Xb5pppFKv4rgpR6qnB_P-P0UCLLKSnmhZFbfhsShBNnzJUkbvABYkpHQYzRW2YfdRPbMBX9cA2jqfqQcROZqVEQE0xe0VU4Y8ISYZ5vO-8uJ4LBUCGc12y4wrOGigJai-sHW0AhnQtJrSRZUQFP5gz5vZsJLb6w4Gfpg_7m3ET6TSTe6FfGF1czH7ARmOkkiUXKqvgqP-Z9AS-Z_gq0xUu_B-6g9bWICztfDlqNQz3FMb-_LL9pSS-IB17MiwGPwsoTnZ3LFKVPAcdKblalwj4ZphWO4RazRUFiT9hliHE0hNjjDNahxflCv0ryTrOWAPpCj39CK9oYNpIgQYHmP7Sx2S-gCQ3AkBntTOaFiaBc_i_Qgra8p67m0rlXpX-jDN4tWOpxDmUJ7nNu__MGSl7MDw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczdITHVWY1BVMGRVZGt3OEl5M1F3aUxMLTlhME9zU2ZMdmJtOFdDekxsMjZrZ3VMM1NFeUk3T1hxcVZubUJ5VWFodzRxLURQUXVp&sign=f98efe8f11b3da6766812e8cb916e296&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517558660800&mc=5.097142657924081
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Имеет свой сайт: www.semen- porezk. edu21.cap.ru   

Имеется пожарная сигнализация, пожарные краны, рукава, пож. резервуар на 200м3  1  

Число огнетушителей (ед.)  8  

Имеется «Тревожная кнопка»  1  

Имеется « Пожарная сигнализация»  

Имеется автобус ПАЗ – 32053-70 (стоимость 1097900 р.)  

1  

1  

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ установлены: 

тревожная кнопка, автоматическая пожарная сигнализациия, система видеонаблюдения, 

имеется паспорт категорирования объекта, обеспечен доступ в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ОВЗ - установлен пандус.    

Материально - техническое обеспечение, приспособленное для детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют    

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; — 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети;   

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, программнометодические, 

http://www.semen/
http://www.semen/
http://www.semen/
http://www.semen/
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инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ.  

  

  

  

  

  

Перечень учебников и учебных пособий МАОУ «Семёновская СОШ»   

  

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

   

Русский язык  

  

34  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., и др. Русский язык (в 2-х 

частях)   

5  Издательство 

«Просвещение»  

35  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык (в 2-х 

частях)   

6  Издательство 

«Просвещение»  

36  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. и др.Русский 

язык  (в 2-х частях)  

7  Издательство 

«Просвещение»  

37  
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  

8  Издательство 

«Просвещение»  

38  
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Чешко Л.А.Русский язык   

9  Издательство 

«Просвещение»  

 Литература  
  

  

39  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература (в 2-х 

частях)   

5  Издательство 

«Просвещение»  

40  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. Литература 

(в 2-х частях)   

6  Издательство 

«Просвещение»  

41  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература (в 2-х частях)   

7  Издательство 

«Просвещение»  

42  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература (в 2-х частях)  

8  Издательство 

«Просвещение»  

43  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. Литература 

(в 2-х частях)    

9  Издательство 

«Просвещение»  

 Математика  
  

  

44  
Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. Математика.   

5  Издательство 

«Просвещение»  

45  
Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. Математика.   

6  Издательство 

«Просвещение»  

46  
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е. А. и др. Алгебра.   

7  Издательство 

«Просвещение»  

47  Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра.   8  Издательство 

«Просвещение»  

 

48  
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра.   

9  Издательство 

«Просвещение»  

49  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.   7-9  Издательство 

«Просвещение»  

 Биология  
  

  

50  Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология.   5  ДРОФА  

51  Пономарёва И.Н.,Корнилова О.А.,Кумченко В.С.  Биология.   6  «Вентана-Граф»  

52  Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология.   7  ДРОФА  

53  Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология.   8  ДРОФА  

54  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Биология.   9  ДРОФА  

 Химия  
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55  Габриелян О.С.  Химия.   8  ДРОФА  

56  Габриелян О.С.  Химия.   9  ДРОФА  

 Иностранный язык  
  

  

57  
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык.   

5  Издательство 

«Просвещение»  

58  
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык.   

6  Издательство 

«Просвещение»  

59  Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский 

язык.   

7  Издательство 

«Просвещение»  

60  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.   8  Издательство 

«Просвещение»  

61  
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык.   

9  Издательство 

«Просвещение»  

 Физика  
  

  

62  Перышкин А.В. Физика.   7  ДРОФА  

63  Перышкин А.В. Физика.   8  ДРОФА  

64  Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика.   9  ДРОФА  

 География  
  

  

65  
Алексеев А.И., Никол и на В. В., Липкина Е.К. и др. География.   

5-6  Издательство 

«Просвещение»  

66  
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География.   

7  ДРОФА  

  

67  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География.   8  Издательство 

«Просвещение»  

68  Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. и др. / Под ред. Алексеева 

А.И. География.   

9  
ДРОФА  

 История  
  

  

69  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. 

История Древнего мира.   

5  Издательство 

«Просвещение»  

70  Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 

Средних веков.   

6  Издательство 

«Просвещение»  

71  Пчелов Е.В., Лукин П.В. /Под ред. Петрова Ю.А. История России 

с древнейших времён до начала XVI века.   

6  
Русское слово  

72  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  Всеобщая 

история. История нового времени 1500-1800   

7  Издательство 

«Просвещение»  

73  Пчелов Е.В., Лукин П.В. /Под ред. Петрова Ю.А. История 

России.  XVI – XVII века  

7  Русское слово  

  

74  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История нового времени 1800-1900   

8  Издательство 

«Просвещение»  

75  Захаров В.Н., Пчелов Е.В./Под ред. Петрова Ю.А. История 

России. XVIII век.  

8  Издательство 

«Просвещение»  

76  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  Всеобщая история. 

Новейшая история.   

9  Издательство 

«Просвещение»  

77  Данилов. А. А., Косулина Л. Г. , Брандт М.Ю. История России ХХ- 

нач. ХХI веков.   

9  Издательство 

«Просвещение»  

 Обществознание    

     

78  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание.   

 6  Издательство 

«Просвещение»  

79  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред.  

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

Обществознание.   

 7  Издательство 

«Просвещение»  

80  
Боголюбов Л.Н. Обществознание.   

 8  Издательство 

«Просвещение»  
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81  Боголюбов Л.Н.  Обществознание.    9  Издательство 

«Просвещение»  

 Основы безопасности жизнедеятельности     

82  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.  Основы 

безопасности жизнедеятельности.   

 8  Издательство 

«Просвещение»  

 Информатика и ИКТ  
  

  

83  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

  

 7  Бином  

  

84  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.    8  Бином  

85  Угринович Н.Д.  Информатика.  

  

 9  Бином  

 Физическая культура  
  

  

86  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура.   

 5-7  Издательство 

«Просвещение»  

87  Лях В.И. Физическая культура.     8-9  Издательство 

«Просвещение»  

 Искусство (Музыка и ИЗО)  
  

  

88  
Сергеева Е.Д., Критская Г.П. Музыка   

 5  Издательство 

«Просвещение»  

89  
Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

 5  Издательство 

«Просвещение»  

  

90  
Сергеева Е.Д., Критская Г.П. Музыка   

 6  Издательство 

«Просвещение»  

91  
Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство   

 6  Издательство  

«Просвещение»  

  

92  
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  

 7  Издательство 

«Просвещение»  

93  
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство   

 7  Издательство  

«Просвещение»  

  

94  

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашкова, Е.Д.Критская «Искусство 8-9 класс»  

 8-9  Издательство  

«Просвещение»  

  

 Технология    

96  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология.    5  ВЕНТА-ГРАФ  

97  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология.    6  ВЕНТА-ГРАФ  

98  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология   7  ВЕНТА-ГРАФ  

99  Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П.,  

Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. Технология  

  

 8  

ВЕНТА-ГРАФ  

  

  

Коллекции электронных образовательных ресурсов:  

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru  

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  

4. Интернет-сайты по образовательной политике и правовому обеспечению системы образования в РФ:  

http://oko-planet.su/, http://www.lexed.ru/  

5.Образовательные Интернет-порталы  

6. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

7. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru  
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8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

9. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

10.Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего 

образования http://www.ndce.edu.ru  

11. Школьный портал http://www.portalschool.ru  

12. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru  

13. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru  

14. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики 

http://www.math.ru  

15. Региональный образовательный портал министерства образования Чувашской Республики http://edu.сap.ru  

16. Учительская газета www.ug.ru  

17. Газета «1 сентября» www.1september.ru  

18. Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

19. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru  

20. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО www.maro.newmail.ru  

21. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики www.sch2000.ru  

22. Сайт БО ДПО «ЧРИО»  

3.2.6 Механизм достижений ценностных ориентиров реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной 

 программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного 

 (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ «Семёновская СОШ», реализующей ООП ООО, условия:   

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;   

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;   

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса;   

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной 

организации, характеризующий систему условий, содержит:   

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;   

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;   систему оценки 

условий.  

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:   

‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;   

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;   

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС;   

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий;   

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;   

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты).  

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  



 

97  
  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Наличие решения органа государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в образовательной организации ФГОС ООО   

2020 г.  

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

ООО  2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО  11.2014  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС 

ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.)  

2014-2015 гг.  

4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации   

2014-2015 г.  

5. Утверждение основной образовательной программы образовательной 

организации   

2018  

6. Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 

образования и тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом  

2018  

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования   

2018  

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса   

2018  

9. Доработка:  

–образовательных программ (индивидуальных и др.);  

–учебного плана;  

–рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;  

–годового календарного учебного графика;  

–положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

–положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы;  

–положения об организации домашней работы обучающихся;  

–положения о формах получения образования  

2018  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования  

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

12.2014  

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования  

2018  
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3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

2018  

III.   

Организационно 

е обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования  

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по  организации введения ФГОС ООО   

в т.2015 г.  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

06.2015  

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов  

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

05-06.2015  

4. Привлечение органов государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию основной  

образовательной программы основного общего образования  

01-06.2015  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

IV.  Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного 

общего образования  

11.2014  

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС основного общего образования  

11.2014  

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования  

11.2014  

V.  

Информационно 

е обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования  

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о реализации ФГОС  

в т. г.  

2. Широкое информирование родительской общественности о введении  

ФГОС и порядке перехода на них  

2015  

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации  

ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО  

2015  

4.  Разработка  и  утверждение  локальных  актов,  регламентирующих:  

организацию и проведение публичного отчета образовательной 

организации  

2014  

VI.  

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования  

1. Анализ материально технического обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования  

2015  

2. Обеспечение соответствия материально  технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС  

2014-2017  

3. Обеспечение соответствия санитарно  гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего образования  

2014-2015  

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации  

2014-2015  
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5. Обеспечение соответствия информационно  образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего образования  

2014-2016  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно  информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами  

2014-2017  

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

ежегодно  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет  

ежегодно  

  

3.2.8 Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Семёновская СОШ»  

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в соответствии с 

формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в 

СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации ООП ООО непосредственно в 

школе.  

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое 

будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.  

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне:  

1 Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе 

выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов.  

2 Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация школы, 

руководители школьных методических объединений.   

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе школьных проверок, а  

также проверок с участием представителей отдела образования и органами общественного контроля.  

  

Объект контроля  Содержание контроля  Критерии оценки, 

измерители, показатели  

Методы  

Кадровые условия  

реализации ООП  

ООО  

Проверка  

укомплектованности ОУ 

 педагогическими

, руководящими  кадрами 

и иными работниками  

Тарификация, 

штатное 

расписание  

Управленческий аудит  

Установление соответствия 
уровня квалификации 
педагогических и иных 
работников ОУ требованиям 
Единого квалификационного 

справочника должностей 
руководителей, специалистов  

и служащих  

% педагогов, 

имеющих первую или 

высшую 

квалификационные 

категории  

Управленческий аудит  

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития  

педагогических работников ОУ  

%  педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации  

Наличие документов 

государственного 

образца  

прохождения 

профессиональной 

подготовки  
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Оценка качества и 
результативности  

деятельности педагогических 
работников с целью коррекции 

их деятельности, а также 

определения стимулирующей 
части фонда  

оплаты труда  

В соответствии с 

критериями 

оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников  

Анализ 
результативности 
участия педагогов в 
конкурсах 
профессионального  

мастерства,  в  
инновационной 

деятельности работы 
с учащимися и их  

родителями  

Психологопедагогические  

условия реализации  

ООП ООО  

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО)  

Показатели «выше 

среднего» и «высокий» в 

соответствии с моделью 

аналитической таблицы 

для оценки базовых 

компетентностей 

педагогов  

Собеседование 

опрос 

анкетирование  

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений  

% удовлетворенности 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов  

Проведение 

анкетирования, 

опросов  

  

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных  

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов  

Анализ выполнения 

комплексной 

предметной работы, 

прохождение 

промежуточной и 

итоговой аттестации  

Проверка достижения учащимися 
установленных Стандартом 

требований к  

результатам освоения ООП ООО  

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов  

Информация по 

результатам  

независимой 

экспертизы  

Финансовые условия 
реализации  

ООП ООО  

Проверка условий  

финансирования реализации 

ООП ООО  

Выполнение контрактов  Подготовка 

информации для 

публичного отчета  

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП ООО  

Информация о 

прохождении 

программного 

материала  

Аналитическая 

справка по ВШК  

Материальнотехнические 

условия реализации  ООП  

ООО  

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, 

санитарно-бытовых условий, 

пожарной и 

электробезопасности, требований 

охраны труда, своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта  

Информация для 

подготовки ОУ к приемке  

Акт проверок  

  Обновление ресурсного 

обеспечения образовательных 

программ  

% обеспеченности 
техническими средствами 

в соответствии с 
требованиями ФГОС, % 
обеспеченности 
программными 

инструментами в  

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Анализ оснащенности  

 кабинетов  
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  Проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения  

Наличие доступа   Проверка   

Информационнометодические  

условия реализации ООП 

ООО  

Проверка достаточности 

учебников, учебнометодических 

материалов, наглядных пособий 

и др.  

% обеспеченности 

учебниками, состояние 

оснащенности 

кабинетов  

Изучение отчетов  

  Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализаций ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

воспитательнообразовательного 

процесса и условиям его 

осуществления  

% обеспеченности доступа  Результаты 

независимых проверок 

контролируемыми 

органами  

  Проверка обеспеченности 
доступа к печатным и 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в 

федеральных  

и региональных базах данных  

ЭОР  

Обеспечение доступа  Результаты 

независимых проверок 

контролируемыми 

органами  

  Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающей детскую 

художественную и 

научнопопулярную литературу, 

справочнобиблиографические и 

периодические издания,  

сопровождающие реализацию  

ООП ООО  

Количество 

приобретенной 

литературы  

Анализ работы 

библиотеки  

  Обеспечение 

учебнометодической 

литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемой в 

ОУ  

Соответствие материалов 

требованиям ФГОС  

Анализ методической 

работы  

  

  

Условные сокращения  

  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования  

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования  

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия  

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум  

УМК – учебно-методический комплекс  
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