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Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа «Технический лицей» города Обнинска 

разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

образовательной программы начального общего образования   
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Федерации» и ФЗ от 24.09.2022 №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2010 №1897и на основе 

ФАОП НОО, утвержденной Приказом Минпросвещения РФ №1025 от 24.11.2022 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.03.2023, 

регистрационный номер №72653). 

Также при реализации АООП НОО учтены требования постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 «28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

восптания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

При разработке АООП НОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа «Технический лицей» города 

Обнинска предусматривает непосредственное применение при реализации обязательной 

части АООП НОО федеральных рабочих программ (ФАООП) по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светская этика», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

В соответствии со ст. 32 п.6 ФЗ №273 «Об образовании» МБОУ «СОШ 

«Технический лицей» оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, 

изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в течение указанного 

периода ее реализации. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

— принципы формирования и механизмы реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

- общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), модулей; 

— программу воспитания; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы школы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования;; 

— план внеурочной деятельности; 
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- план воспитательной работы 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В соответствии со ст. 32 п.6 ФЗ №273 «Об образовании» МБОУ «СОШ 

«Технический лицей» оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, 

изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в течение указанного 

периода ее реализации. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования, 

создаваемая образовательной организацией, является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

В основе разработки адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физио-логических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 

целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

СанПиН РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 7-10 лет, связанных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне начальной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй пер-

спективе; 

- формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования разрабатывается в соответствии со ФГОС начального общего образования и 

с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие  

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Образовательная программа является организационно - управленческой основой 

образовательной политики школы. Она определяет условия построения и стратегию 

развития образовательной среды школы. 

Адаптированная основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», — это учебно-методическая документация 

(учебный план, календарный план, учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Образовательная программа включает следующие документы: 

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

деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы; 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  

1.2.1. Общие положения  

ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ начального общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

ФГОС НОО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

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

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  
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освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

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

и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать:  

универсальными учебными познавательными действиями; 

универсальными учебными коммуникативными действиями; 

универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские 

действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения программ начального 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам:сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; определяют минимум 

содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; определяют требования к 

результатам освоения программ начального общего образования по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Окружающий мир», 

«Английский язык», «Математика», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культкр и светская этика» 

на базовом уровне. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой 
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группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты относятся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светская этика», 

«Иностранный язык(английский)», «Окружающий мир», «Математика», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции,  сформированность 

основ гражданской идентичности; 

- метапредметным,включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебныедействия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметные понятия; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предметаопыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира. 

- Личностные  результаты формируются через универсальные учебные действия. 

- Метапредметные – через урочную и внеурочную деятельность. 

- Предметные – через урочную деятельность. 

 

Учет психологических особенностей подросткового возраста при 

формировании УУД 

Границы младшего школьного возраста периода охватывает возраст от 7 до 10лет. 

Однако фактические окончание младшего возраста возраста зависит от темпа развития 

конкретного ребенка и может происходить и раньше, и позже. Основное содержание 

составляет начало перехода от детства к взрослости. Это находит отражение в 

формировании элементов взрослости в физическом, социальном, умственном, 

эмоционально-личностном развитии подростка. Именно в младшем возрасте приходятся 

сложные процессы перестройки организма, развития самосознания, формирования 

нового типа отношений со сверстниками, расширение сферы интересов, умственного 

развития и становления морально-этических инстанций, опосредующих поведение, 

деятельность и взаимоотношения. 

Учебная деятельность в этом возрасте в соответствии с периодизацией Б.Д. 

Эльконина приобретает следующие особенности: учебная деятельность перестает 

определять психическое развитие ребенка. При этом, сохраняет свой ведущий характер, 

однако не как единственная, но вместе с другими видами деятельности» 

(проектирование, социальное экспериментирование). На первый план выходит игровая 

деятельность. Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться» . 

Показателями эффективного сотрудничества в младшем возрасте являются: 
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- децентрация как способность строить свое действие с учетом действий партнера, 

понимать относительность мнения, обнаруживать разницу эмоциональных состояний 

участников; 

- инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, готовность предложить партнёру план общих действий; 

- способность интеллектуализировать конфликт, решая его рационально, проявляя 

самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 В соответствии со статусом ФГОС НОО, «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения» этот документ «является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ 

«Технический лицей» являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 - стартовую диагностику, 

 - текущую и тематическую оценку, 

 - портфолио, 

 - внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 - промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 - государственная итоговая аттестация, 
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 - независимая оценка качества образования    и мониторинговые исследования  

муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 - оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

 - использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 - использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
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взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 - для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; 

 - для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 - для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

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

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и 

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

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

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

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

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры 

строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и 

умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти 

процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
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продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 - оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 - оценки уровня функциональной грамотности; 

 - оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
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законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей                (Приложение 1) 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

  Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 

- разработка плана координации деятельности учителей- предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП; выделение общих 

для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по 

развитию УУД; 

 - определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

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

 - определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

 - разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапред- метный; 

 - разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 - конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 - разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

 - разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 - разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

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

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 - организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

в образовательном процессе; 

 - организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 
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 - организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся; 

 - организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

 - рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 - определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

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

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 - анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 - анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация 

на регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Технический 

лицей» города Обнинска  (далее МБОУ «СОШ «Технический лицей») разработана на 

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

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021— 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, (Приказ 

Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286),основного общего образования 

(Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), с учетом Примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

от 23.06.2022 года протокол № 3/22. 

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ всех уровней обучения МБОУ «СОШ «Технический лицей». 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 
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характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 

учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС. 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой 

(в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе  на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

 В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
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будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Урочная деятельность  
Воспитывающая функция современного школьного урока огромна, так как именно 

здесь происходит систематическая встреча обучающего и обучающегося, где они 

совместно начинают проектировать и строить жизнедеятельность, выстраивают 

определенные связи и отношения. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,                            

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению   их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности         через познавательные игры, дискуссии, работу в 

микрогруппах; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила       

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование   ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней            отношения;  
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через             

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 

для   обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в               различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей обучающихся с     разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,           

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся           возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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

взаимодействию с другими детьми;   

- проведение учебных (олимпиад, занимательных уроков и пятиминуток, уроков — 

деловых игр, уроков-путешествий, уроков в формате мастер-классов, уроков-

исследований и др.) и                     учебно-развлекательных мероприятий (конкурсы-игры 

«Предметный кроссворд», турниры,                   викторины, литературные композиции, 

конкурсы газет и рисунков, экскурсии и др.); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к     

получению знаний (социоигровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной         помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам                    возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык               генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям,    оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,    аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,                       

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в      электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы,     обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядной 

агитации    школьных стендов предметной направленности, совместно производимых 

видеороликов по темам     уроков; 

- организация наставничества среди обучающихся: более успешные ученики помогают           

одноклассникам, старшеклассники помогают детям из младших классов усвоить 

материал. Среди      учителей-предметников следует назначить наставников для 

нуждающихся в помощи учеников. Это   поможет старшеклассникам «примерить» 

профессию учителя и, возможно, даст толчок на                  поступление в педагогический 

институт.  

Формы организации и содержание деятельности 

 

Шаги решения 

задачи и формы 

Инструменты 

деятельности 

Содержание деятельности 
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организации 

Использование 

различных методов 

обучения для 

развития 

коммуникативных 

и познавательных 

способностей. 

  Учебные дискуссии. 

  Игры, викторины. 

  Современные 

персонажи, контенты 

(YouTube и т. д.). 

  Ролевые игры. 

  Проектная 

деятельность. 

  Олимпиадное 

движение 

  «Сертификат доверия». 

  Технология 

смешанного обучения 

Приемы при общении с учащимися: 

- подбор содержания воспитывающей 
направленности, ориентированный на 

обсуждение ценностного аспекта 

изучаемых на уроках явлений 

- обсуждение в неформальном 

общении вопросов, волнующих 

учеников; 

- привлечение знакомых учащимся 

современных персонажей, ситуаций из 

контентов (YouTube и т. д.); 

платформы помогают педагогу создать 

доверительную обстановку на уроке, 

оказаться «на одной волне» со своими 

учениками — это важно для того, 

чтобы сделать педагогическую 

коммуникацию на уроке более 

эффективной; 

- обращение к личному опыту 

учеников при изучении тем, для 

создания мотивации к изучению, 

обретению личного смысла; 

- учет индивидуальных 

особенностей, увлечений, интересов 

обучающихся; 

- использование потенциала детского 

наставничества; 

- использование «Сертификата 

доверия», который ребята могут 

получить в начале четверти и 

располагать им по своему усмотрению 

в любое время в течение четверти 

(сертификат на невыполнение одной 

домашней работы, сертификат на 

выход «к   доске»,   сертификат   на   

проверку тетради, сертификат на отказ 

от выполнения задания и т. д.) 

Работа с 

педагогами, 

преподающими в 

классе. Изучение 

структуры 

современного 

образования и 

закономерности 

процесса обучения 

и воспитания 

 Использование ИКТ в          

учебном процессе. 

 Социальные сети 

Проведение педсоветов, направленных 

на изучение современных технологий 

обучения и воспитания. 

Изучение опыта работы педагогов на 

уроках (просмотры мастер-классов, 

посещение конференций, семинаров, 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогов 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями. 

 Поддержка  

 одаренных 

детей. 

 Общешкольные 

конференции. 

Основные варианты работы с 

родителями: 

- консультации с родителями о 

возможности посещения детьми 

мероприятий дополнительного 
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Сотрудничество 

педагогов с  

родителями, 

направленное на 

получение общих 

результатов в 

воспитании и 

обучении на 

получение общих 

результатов в 

воспитании и 

обучении 

 Родительские  

чтения. 

 Семинары и  

практикумы. 

 Семейные 

проекты 

образования в целях развития их 

творческого потенциала; 

- организация совместного 

взаимодействия (учащиеся – педагог 

– родитель, родитель – педагог); 

- экскурсии на предприятия, где 

работают родители; 

- конкурсы и олимпиады, в 

качестве жюри и экспертов 

приглашаем родителей учеников, 

которые работают в этой области; 

- подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- контроль родителей за 

посещением занятий и подготовкой 

индивидуальных заданий учениками 

Использование 

внутришкольного 

контроля как 

способа 

осуществления 

анализа 

воспитательной 

работы на уроке 

Анализ и самоанализ. 

Беседы со школьниками 

и их родителями, 

педагогами,  

при необходимости — их 

анкетирование 

Обсуждение полученных результатов 

на заседании методического 

объединениях 

или педагогическом совете  школы, 

когда они становятся основой

 для планирования на следующий

 год в 

работы администрации, 

учителей, специалистов 

 

Содержание модуля «Школьный урок» 

 по уровням образования и его воспитательный потенциал 

 

 Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

Виды 

деятельности 

Игровая, 

познавательная, 

спортивно-

оздоровительная 

(физкультминутки, 

динамические паузы), 

решение проектных 

задач 

Проблемно-

ценностное общение 

Познавательная, 

проектная 

деятельность 

Проектная деятельность  

Проблемно-ценностное 

общение 

Формы 

деятельности 

Игра-путешествие, 

ролевая игра, беседа, 

рассказ, работа с книгой 

Лабораторные, 

практические работы, 

лекции, презентации, 

учебные проекты 

Конференции, семинары, 

проблемная лекция, 

индивидуальные учебные 

проекты 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета или 

воспитательной задачей рабочей программы.  

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование. 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
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которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Часть обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

 

 

(1 час) 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(1 час) 

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы:  

 интегрированные курсы,  

 метапредметные кружки или факультативы 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

(1  час) 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к          труду, как основному способу достижения 

жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы:  

 профориентационные            беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов; 

 изучение специализированных цифровых ресурсов, 

 профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность,  

 экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных  парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности:  
  занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

   занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности;  

  занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных отношений;  

  дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы 

или  трудности в освоении языка обучения;  

  специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. Основные задачи: раскрытие 

творческих способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы:  
 занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных 

студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических 

или писательских клубах и т.п.);  

 занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований);  

 занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, создание 

школьного музея); 

 занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России» 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать 

и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения. Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование макро и микро 

коммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы:  
 педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и Юнармейских 

отрядов; кадетских, волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; 

 выборного Актива школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией, для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 
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постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов);  

 творческих советов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций; созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 Внеурочная деятельность, направленная на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира.  

Духовно-нравственная деятельность. Необходимо продолжать развивать 

основные морально-нравственные ценности, нормы поведения, воспитывать (развивать) 

у обучающегося чувство любви и привязанности к своей семье, Родине. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
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работать в команде. 

 

Классное руководство 
Современный классный руководитель – руководитель целостного педагогического 

процесса, профессионал-педагог, отличающийся прежде всего многозадачностью, 

которая является систематизирующей компетенцией; полноценный член управленческой 

команды, наставник и воспитатель, навигатор, интегратор, мотиватор и медиатор.  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

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

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

проведение классных часов: тематических (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, образовательным событиям,  

событию в классе, в городе, стране), способствующих расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемных, направленных на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационных, связанных к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

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

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

применением технологии совместного создания принципов общения. «Соглашение о 

взаимоотношениях». 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
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классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями. 

 работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам, направленная на помощь учащимся класса в 

освоении программы; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

участие, в том числе дистанционное, в семинарах, КПК, развивающих навыки 

эффективной коммуникации с детьми, семьями, коллегами, по вопросам развития 

эмоционального интеллекта, а также формирующих представление педагога о способах 

проектирования развивающего взаимодействия 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников,  «Узкий круг» - индивидуальные 

консультации и беседы в малых группах; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей;  

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
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коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

 патриотические акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»; 

 экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 

 акция «Письмо солдату»; 

 благотворительная акция по защите бездомных животных «КотоПес»; 

 благотворительная новогодняя  и рождественская акция «Неделя добрых дел» 

по изготовлению своими руками подарков пожилым людям, инвалидам, детям – сиротам; 

 экологическая акция по санитарной уборке городской парковой зоны 

«Гурьяновский лес»  

 профилактическая акция «Красный! Желтый! Зеленый» по профилактике 

ДДТТ и изучению ПДД 

 проекты РДШ; 

 Неделя детской книги 

 Региональная научно-практическая конференция учащихся 

 экологическая акция «Зелёный десант» 

открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок с 

целью распространения опыта и вырабатывания навыков публичного выступления: 

  общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; в работе площадок 

принимают участие представители власти, общественности, образовательных 

организаций; 

 неделя правовых знаний совместно с ПДН ОМВД России по городу Обнинску 

 проект «Школа молодого избирателя» совместно с ТИК Администрации города 

Обнинска; 

 регулярные беседы со священником духовно-просветительского центра «Вера. 

Надежда. Любовь» «Поговорим о нравственности, жизни и доброте» . 

мероприятия, проводимые для жителей микрорайона  и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (праздник для жителей микрорайона «Здравствуй, 

Мир, на улице Мира!» или «Весна 20.. года»,  День Победы, «Вместе всей семьей!», «У 

светофора нет каникул» по профилактике ДДТТ и др.). 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники и мероприятия – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

Общешкольные праздники и события создают условия для проявления и мотивации 

творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой, 

исследовательской и проектной  деятельности. 

Формы деятельности:  

 Праздник первого звонка 

 Осенний туристический  слёт детей и родителей 

 Поэтический проект «Друзья мои, прекрасен наш союз!» в честь Дня лицея.  

Чтение наизусть стихотворений А.С.Пушкина 

 Проект  - фестиваль «Танцующая школа» 
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 Игровая программа «Осенний БУМ» 

 Новогодний кадетский бал 

 Новогоднее путешествие у Елки 

 Светлый праздник «Рождество» 

 Смотр строя и песни  

 Конкурс патриотической песни 

 Научно-практическая конференция  «Юность. Наука» 

 Общешкольный квест «Лабиринт профессий» (последний день 3 четверти) 

 Ежегодное участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России. 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей, способствуют пониманию 

имиджевой культуры. 

Формы деятельности: 

 19 октября «Лицея день заветный». Торжественная линейка «Посвящение в 

лицеисты» 

 Торжественная церемония принятия в кадеты 

 Праздник первого звонка 

 Последний звонок 
 Творческая программа по итогам года «Вот и стали мы на год взрослей» 
 Торжественная церемония «Выпускник года» 

 церемонии награждения за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, создают 

условия для поощрения социальной активности детей и взрослых, развития позитивных 

межличностных отношений между педагогами и детьми, формируют чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

Формы деятельности: 

 общешкольные линейки по итогам учебных четвертей с вручением грамот и 

благодарностей; 

награждение на  итоговой торжественной линейке похвальными листами и грамотами 

обучающихся. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в орган ученического самоуправления 

-  Лицейский парламент (5-11 классы), ответственных за подготовку общешкольных дел 

позволяют развивать умения отстаивать честь класса на различных уровнях;   

участие школьных классов в реализации общешкольных дел развивают чувство 

коллективизма, сплоченности, коммуникативных способностей, самоуправленческих 

начал и организаторских,  лидерских  качеств, умений и навыков у обучающихся; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела, развивают навыки рефлексии воспитательной деятельности, поддерживают 

мотивацию и самоорганизацию, повышают эффективность обучения. 

Формы деятельности: 

акции, флешмобы, традиционные дела; 

игры и тренинги на сплочение  и командообразование класса; 

награждение ребят грамотами и благодарственными письмами. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в общешкольные  дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

общешкольных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Формы деятельности: 

консультации; 

беседы; 

наблюдение; 

активные формы. 

 

Внешкольные мероприятия 

Образовательный, познавательный и профориентационный туризм помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в следующих вида и формах 

деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников,  в начале учебного года или после окончания учебного года; 

ежегодный туристический слет для детей и родителей, проводимый  в лесном    массиве 

на территории школы с привлечением социальных партнеров; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями; 

профориентационный  и образовательный туризм: экскурсии в музеи города Обнинска, 

на производственные и научные  предприятия, посещение музеев и театров Калужской 

и Московской области; 

реализация  краеведческого проекта «Калужская земля в истории России»: посещение  

музеев, памятных  исторических мест  в Калужской области»; 

многодневные экскурсии по Золотому кольцу России, Санкт-Петербург, Казань  для 

старшеклассников: 

краеведческий факультатив «Имя на карте города», проводимый совместно с 

Центральной детской библиотекой и реализуемый в формате пешеходных экскурсий  с 

лекторами филиала №1 ЦДБ по историческим местам  нашего города. внешкольные 

тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 

по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
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эмоционально-психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, Калужской области, города 

Обнинска (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики Калужской области; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, области, города  (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания 

лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

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

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 популяризацию символики школы (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при школе; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
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 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и     решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения       

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей:              

организация во время проведения родительских  собраний 20-минутного 

просветительского курса, направленного на информирование о закономерностях 

развития и      социализации ребенка, а также роли семьи в этом процессе; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается          

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости;               

официальной группы школы в социальной сети «Вконтакте»; 

организация и проведение мероприятий (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители смогут   получать ценные рекомендации и советы от психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

семейные клубы, родительские гостиные, предоставляющие родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

разработка проектов, организация и проведение мероприятий, поддерживающих 

развитие Школы и ее положительного имиджа  

 На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых  конфликтных           

ситуаций; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,   

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме 

в общеобразовательной       организации в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и                              

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 
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при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам — предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации, что становится особенно актуально 

в старшей школе. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее Лицейский парламент),  

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы), в состав      которого входят представители РДШ, волонтеры; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных         

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в       школе. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров      

(командиров класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных            координировать его работу с работой СОШ и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные               

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ                

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
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транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

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

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни школы, города Обнинска, Калужской области, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности 

Содержание и формы деятельности  

Практическое знакомство обучающегося с содержанием образовательной и 

профессиональной деятельности  по тому или иному направлению: 

социальная проба: погружение ученика в профессию; 

профориентационный туризм: экскурсии на предприятия, дающие школьникам 
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начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии, знакомство с профессиональными компетенциями 

отдельных профессий; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков,  дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

освоение основ профессии через элективные курсы и общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования (документоведения, ИКТ, 

IT-технологии и робототехника, «Основы кулинарного искусства» и др.). 

посещение городской профориентационной школы «Юный медик»; 

посещение каникулярной профориентационной школы «Предуниверситариум   НИЯУ 

МИФИ»; 

 участие в федеральном  проекте «Успех каждого ребенка»; 

мероприятия  по профориентации с ВУЗами  в рамках сетевого взаимодействия и 

договорных отношений с ИАТЭ НИЯУ МИФИ,  ЧО ВО СГТИ, Технологическим 

институтом ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет  - МСХА 

им. К.А. Тимирязева»  

Информационная поддержка обучающихся: 
тематические классные часы «Профессии моей семьи», «Мир профессий» 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, кейсы, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектах, созданных в    сети 

интернет посещение открытых уроков (ПРОектория);  

работа с электронным ресурсом «Атлас новых профессий», «Рroprof.ru»и др.; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной  деятельности          

«Профориентация» для обучающихся 8-х  - 10-х классов;    

встречи обучающихся с представителями Центра занятости населения     г. Обнинска. 

Активизирующие способы помощи обучающимся в профессиональном 

выборе:  
психолого-педагогическое сопровождение; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по     вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

участие во Всероссийском  проекте «Билет в будущее» 

Кадетское образование 
С 2009 года при поддержке Администрации города и совместно с ОВД по г. Обнинску  в 

школе реализуется  проект  «Создание  модели  профильного кадетского образования 

правовой направленности в многопрофильной и многофункциональной  образовательной 

системе   учреждения» по  гражданско-правовому и военно-патриотическому 

воспитанию. Цель проекта - создание единого воспитательного и образовательного 

пространства, способствующего раннему профессиональному самоопределению 

несовершеннолетних граждан, их готовности к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще и предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних 

через формирование правовой культуры обучающихся. На учебных  занятиях, 

организованных  предпочтительно в деятельностной форме,  ученики  приобретают 

общие представления о праве, обществе, культуре, российском государстве, открывают 

для себя смысл и значение правовых отношений в школе, знакомятся с органами 
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управления и самоуправления школы.   

Содержание и формы работы:  

правовое обучение кадетов на  уроках обществознания; 

теоретическая  и практическая подготовка кадетов  в рамках дополнительных курсов:               

«Начальная военная подготовка», «Профессиональная культура и этика сотрудников 

органов внутренних дел»,  «Общая физическая подготовка»,  «Оказание первой 

медицинской помощи», «Бальные      танцы»; 

встречи с работниками КДН Администрации г. Обнинска, ветеранами войны, 

сотрудниками ОМВД России по городу Обнинску; 

посещение правоохранительных органов; 

экскурсии по памятным историческим   местам,  военно-историческим музеям                                                                                     

города и области; 

внеклассные мероприятия гражданско-патриотической, правовой и военно-                                                                                      

спортивной направленности; 

лицейские традиции и традиции кадетов: принятие в кадеты, новогодний кадетский бал, 

смотр строя и песни, участие  в гражданско-патриотических акциях  и социально 

значимых проектах разного уровня; 

тематические встречи с работниками  правоохранительных органов в форме                                                                          

лекционных занятий, диспутов, круглых столов;                                                               

информационное освещение деятельности на сайте УМВД России по Калужской области 

и  в  СМИ.  

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Лицейским парламентом и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 В качестве вспомогательного инструмента используется анкетирование обучающихся, 

педагогов и родителей. Заполнение анкеты осуществляется в конце учебного года.  

Участники анкетирования: 

директор, советник директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, заместители директора, курирующие в школе 

воспитательную работу; 

7-10  педагогов, которые активно включены в воспитательную работу школы и имеют о 
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ней свое собственное мнение; 

7-10   активных  родителей; 

7-10  старшеклассников, которые также хорошо знакомы с тем, что происходит во всей 

школе, а не только в их собственном классе, и которые смогут дать свою оценку 

происходящему здесь. 

   

А Н К Е Т А 
для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша 

оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными 

«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, 

соответствующий Вашей личной оценке 
Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются только 

взрослыми, школьники не участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Общешкольные дела всегда планируются, 

организуются, проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и педагогами 
Дела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Дела интересны большинству школьников 
Участие школьников в этих делах принудительное, 

посещение – обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Участие школьников в этих делах сопровождается 

их увлечением общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются авторитетом у 

детей своих классов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Кл. рук-ли являются значимыми взрослыми для 

большинства детей. Ребята доверяют своим кл.рук-

лям 
Большинство решений, касающихся жизни класса, 

принимаются кл. рук-лем единолично.Поручения дети 

часто выполняют из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Большинство решений, касающихся жизни класса, 

принимаются совместно кл. рук-лем и классом, у 

детей есть возможность проявить свою инициативу 
В отношениях между детьми преобладают 

равнодушие, грубость, случаются травли детей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В классе дети чувствуют себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу 
Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности (ВД) 

Внеурочная деятельность в школе организуется 

преимущественно в виде познавательной 

деятельности, как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В школе реализуются разнообразные виды ВД: 

познавательная, игровая, трудовая, спорт.-оздоров., 

туристско-краеведческая, худож. творчество и т.п. 
Участие школьников в занятиях ВД часто 

принудительное 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Занятия в рамках курсов ВД интересны , школьники 

стремятся участвовать в этих занятиях 
Результаты ВД детей никак не представлены в 

школы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  С результатами ВД детей могут познакомиться др. 

школьники, родители, гости (на концертах, 

выставках, ярмарках, родит. собраниях, сайте и т.п.) 
Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Дети заинтересованы в происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую учителем деятельность 
Уроки обычно однообразны, преобладают 

лекционные формы работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Учителя часто используют на уроке игры,дискуссии 

и другие парные или групповые формы работы 
Уроки ориентированы преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Уроки не только дают знания, но и побуждают 

задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 
Качество существующего в школе ученического самоуправления (УС) 

Школьники занимают пассивную позицию по 

отношению к происходящему в школе, чувствуют, 

что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Ребята чувствуют свою ответ-ность за 

происходящее в школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной жизни и знают, как 

это можно сделать 
Ребята не вовлечены в орган-цию школьной жизни, 

УС имитируется (например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней самоупр-ния и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют возможность выбирать 

зоны своей ответственности за то или иное дело 

Лидеры УС безынициативны или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимущественно назначаются взрослыми 

и реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Лидеры УС выступают с инициативой, являются 

активными участниками и организаторами событий 

в школе и за ее пределами 
Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений (ДОО) 
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ДОО существуют лишь формально, они не работают, 

нет детей, которые позиционируют себя как его члены 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ДОО привлекательны, школьники стремятся участ-

вовать в организуемой ими деятельности. 

Дети,состоя- щие в ДОО, гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою принадлежность к ним. 
Деятельность ДОО ограничивается рамками самих 

объединений, она не ориентирована на интересы и 

потребности других людей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Деятельность ДОО направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деят-ть, которую ведут ДОО, предоставляет ограни-

ченные возможности для самореализации детей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Деят-ть, которую ведут ДОО, дает возможность 

ребенку найти себе дело по силам и по желанию 
Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Экскурсии, экспедиции, походы и пр.выездные 

мероприятия проводятся регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в ней участвуют 

школьники разных классов, разных возрастных 

групп 
У взрослых нет стремления заинтересовать 

школьников, им важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных мероприятиях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Взрослые умеют заинтересовать школьников теми 

выездными делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают преимущественно 

пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Выездные дела предваряются их совместной 

подготовкой, распределением ролей (фотографа, 

экскурсовода и т.п.). При их проведении ребята 

зани-мают активную позицию по отношению к 

проис-ходящему. По окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги представляются в 

творческих формах 
Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с рынком труда и 

основными профессиями. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Профориентационная работа ориентирована на 

формирование у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для этого образования 
Профориентационной работой занимается только 

классный руководитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Профориентационной работой занимается команда 

педагогов с привлечением социальных партнеров 
Профориент.занятия проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. Формы профориент. 

работы носят преимущественно лекционный характер 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Формы профориентационной работы разнообразны, 

дети заинтересованы в происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 
Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.) 

Деятельность школьных медиа обеспечивается силами 

взрослых с минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен спектр ролей, которые 

они могут выполнять, их интересы и потребности не 

учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

В школе существует разнообразие школьных медиа, 

их деятельность обеспечивается силами учащихся 

при поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом интересов и потребностей 

ребят 

В содержании работы школьных медиа отсутствуют 

темы, отражающие жизнь школы, значимые для ребят 

разного возраста вопросы, не представлены их точки 

зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей разных возрастов. 

Здесь находят отражение различные позиции 

школьников по тем или иным вопросам 
В школьных медиа не уделяется внимания нормам 

культуры общения, эстетике представления 

материала, не обращается внимание на 

достоверность используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

В школьных медиа уделяется внимание нормам 

культуры общения, эстетике представления 

материала, обращается внимание на достоверность 

используемых фактов 
Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Пространство школы оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, учитывает возрастные 

особенности детей, предусматривает зоны для 

тихого и активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места проявлению их творческой 

инициативы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Оформление школы часто осуществляется 

совместно педагогами и детьми (иногда с 

привлечением спец-тов). В нем используются творч. 

работы учеников и учителей, здесь представлена 
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актуальная жизнь школы 
Содержание плакатов, стендов, пространственных 

композиций носит формальный характер, на них 

редко обращают внимание школьники 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Элементы оформления в привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и традициях 
Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на их планы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Большинство родителей поддерживает участие 

ребенка в школьных делах, может координировать 

свои планы с планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится преимущественно к 

информированию об успеваемости детей, 

предстоящих мероприятиях. Реакция родителей на нее 

формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Школе удалось наладить взаимодействие с 

родителями в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, консультирование и 

т.п.), его формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 
Педагоги испытывают трудности в организации 

диалога с родителями по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним учеников класса. В 

организации совместных с детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Педагоги организовали эффективный диалог с 

родителями по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами своего 

дела, помогает и поддерживает их, выступает с 

инициативами в сфере воспитания детей и помогает 
в их реализации 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС НОО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 - выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

 - систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 - успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 - план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

освоение ими программы основного общего образования;  

 - описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 - описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

 - перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 - планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 
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обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

образовательной организации.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные 

2.4.1. Цели, задачи, и принципы построения программы коррекционной 

работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, 

развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 - определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 - определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

 - разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 - реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 - реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 - обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 - осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 - Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, пред метных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

 - Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 
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 - Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации. 

 - Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

2.4.2 Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

1. Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

2. Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  

 - реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации в условиях образовательного процесса; 

 - разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

 - организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

 - развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

 - формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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 - развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 - организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 

 - психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

 - психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе 

на уровень основного общего образования; 

 - психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 - развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 - совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 - социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

3. Консультативная работа включает::  

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

 - консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

- просветительскую деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленная 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 

ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 - мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

 - мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 
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жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 

 - мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование 

зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

 - мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия 

и сотрудничества; 

 - мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 - мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 

стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС НОО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с  учителями начальных классов  

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога.  

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются 

к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с обучающимися; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки 

обучающихся.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  



43 
 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии со-

ответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагоги-

ческой и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы начального общего образования.  

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описать условия для их координации (план обследования обучающихся, их ин-

дивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-

развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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 - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

 - учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 - соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 - использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 - развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

 - обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами 

по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

 - обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

 - использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 - обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными образовательными программами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития школьников 

с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 
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социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на 

данном уровне общего образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей); 

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 
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индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении 

и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 

балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — 

незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

3.1. Учебный план начального общего образования  (Приложение 2) 

3.2.План внеурочной деятельности (Приложение 3) 

3.3.Календарный учебный график (Приложение 4) 

3.4.Календарный план воспитательной работы (Приложение 5) 

3.5.Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
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(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной органи-

зацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 

Категория 

работников  

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации  

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

 4,76  40,47 30,9 

Руководящие 

работники 

9,52 9,52 0 

Иные работники  2,38 0 0 

Итого: 16,66 22 30,9 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических 

и информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. При этом 

могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества 

как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования относятся: 

№ Методическая тема Раздел 

образовательной 

программы, 

связанный с 

методической темой 

ФИО 

педагога, 

разрабатываю

щего 

методическую 

тему 

1 Использование игровых технологий в 

образовательном процессе как 

средство повышения качества 

образования 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Артеменко 

Ж.Р. 

2 Активизация познавательной 

деятельности младших школьников 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Глазова Е.Н. 

3 Развитие коммуникативно-

информационных технологий и 

2.2.      Программа 

формирования 

Кошкина Н.А. 
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формирование УУД учащихся на 

уроках русского языка и литературы 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

4 Формирование критического 

мышления на уроках  истории и 

обществознания 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Кошкина Т.С. 

5 Использование игровых технологий в 

образовательном процессе как 

средство повышения качества 

образования 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Смирнова В.И. 

6 Использование интерактивных 

методов обучения на уроках русского 

языка и литературы 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Хохлова Е.П. 

7 Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Шевченко Л.Е. 

8 Повышение качества образования на 

основе использования современных 

педагогических и информационных 

технологий на уроках химии 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Панова О.М. 

9 Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Соколова Е.Е. 

10 Повышение качества образования на 

основе использования современных 

педагогических и информационных 

технологий на уроках биологии 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Устенко К.В. 

11 Изучение и применение 

интерактивных методов на уроках 

математики 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Сергеева Л.А. 

12 Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Дубровская 

Н.А. 

13 Применение современных 2.2.      Программа Рахманина 
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педагогических технологий в 

образовательном процессе 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

А.Н. 

14 Использование интерактивных 

технологий на уроках географии 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Макян М.М. 

15 Способы организации 

самостоятельной работы 

обучающихся на уроках 

иностранного языка 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Лутай О.В. 

16 Использование регионального 

компонента на уроках иностранного 

языка 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Мигалина М.А. 

17 Современные образовательные 

технологии как фактор 

совершенствования форм и методов 

учебно - воспитательного процесса 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Ниязова Х.А. 

18 Использование различных 

современных технологий в обучении 

иностранному языку как средство 

повышения мотивации обучающихся 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Федорова Е.В. 

19 Изучение и применение 

интерактивных методов на уроках 

ИЗО и технологии для неделимых 

классов 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Беднякова С.В. 

20 Внедрение инклюзивного подхода на 

уроках физической культуры 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Зройчиков В.А. 

21 Изучение и применение 

интерактивных методов на уроках 

физической культуры 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Милаков В.Н. 

22 Изучение и применение 

интерактивных методов на уроках 

технологии для неделимых классов и 

уроках географии 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Шкарин А.В. 

23 Технология проблемно-

диалогического обучения на уроках в 

начальной школе как инструмент 

реализации ФГОС НОО 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

Фатеева Л.Ю. 
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обучающихся 

24 Формирование личностных УУД на 

уроках литературного чтения 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Биливская И.Н. 

25 Формирование личностных УУД на 

уроках литературного чтения 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Корякина С.Н. 

26 Использование приемов эйдетики для 

формирования орфографической 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Лаврова Г.П. 

27 Развитие творческих способностей на 

уроках и обеспечение условий его 

реализации в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Меликаева Е.А. 

28 Повышение качества урока через 

использование  игровых  технологий 

в процессе  обучения 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Свистунова 

Н.А. 

29 Интерактивная образовательная 

среда как условие повышения 

эффективности образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Скворцова А.В. 

30 Организация и управление 

воспитательно-образовательной 

системой  в условиях реализации 

ФГОС 

 Солодухо М.В. 

31 Взаимодействие учителя и 

обучающихся на уроках 

литературного чтения и развития 

речи по ФГОС 

2.2.      Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

Харламова 

Т.Ю. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 
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2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом (указать количество при наличии);  

учителем-логопедом (указать количество при наличии);  

учителем-дефектологом (указать количество при наличии);  

тьюторами (указать количество при наличии);  

социальным педагогом (указать количество при наличии). 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при 

наличии); 

обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 

(указать при наличии); 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при 

наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 
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диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при 

наличии) 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

(план-график проведения мероприятий — при наличии) 

 

 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ «СОШ «Технический лицей»» 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 муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ «СОШ «Технический лицей» услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый  для МБОУ «СОШ «Технический лицей», на 

конкретный учебный год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местного 

бюджета сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год:  
• оплату труда работников МБОУ «СОШ «Технический лицей» с учётом  

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала  и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.  
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ «СОШ 

«Технический лицей»);  

• МБОУ «СОШ  «Технический лицей».  

Порядок определения и доведения до МБОУ «СОШ «Технический лицей» 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью школы);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджет муниципального округа), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —  школа) и МБОУ «СОШ 

«Технический лицей».  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

МБОУ «СОШ «Технический лицей»на урочную и внеурочную деятельность, включая 

все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ «Технический лицей» 

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 МБОУ «СОШ «Технический лицей».  

МБОУ «СОШ «Технический лицей»  самостоятельно определяет и отражает 

в своих локальных актах:  
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ «Технический лицей»:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП НОО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП;  

4) 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:  

• на основе договоровна проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  
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• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся МБОУ «СОШ  «Технический лицей»» 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.5.3.1 Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной дея тельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 
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формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена 

соответствующая информация); 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации1. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации 
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адаптированных основных образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ). 

3.5.3.2 Материально-техническиее условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования   

Материально-технические и учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 - возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 - безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 - соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

 - возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 

г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 - постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»; 

 - нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

 - перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 - аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 - участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 - входная зона; 

  - учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 
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 - лаборантские помещения; 

 - библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 - актовый зал; 

 - спортивные залы малый и большой ( бассейн, стадион, и спортивная площадка не 

предусмотрены проектом); 

 - пищевой блок; 

 - административные помещения; 

 - гардеробы; 

 - санитарный узел; 

 - помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 - основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС НОО; 

 - организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 - размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

- учебный кабинет начальных классов-12 

 - учебный кабинет русского языка и литературы - 4; 

- учебный кабинет иностранного языка - 4; 

  - учебный кабинет истории и обществознания- 2; 

- учебный кабинет географии-1; 

 - учебный кабинет изобразительного искусства - 1; 

- учебный кабинет музыки - 1; 

 - учебный кабинет физики; 

 - учебный кабинет химии -1; 

 - учебный кабинет биологии - 1; 

 - учебный кабинет математики- 4; 

 - учебный кабинет информатики- 2 ; 

 - учебный кабинет технологии – 2 ; 

 - учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности- 1. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 - рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 - рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 - пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 - демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 - школьная мебель; 

 - технические средства; 

 - лабораторно-технологическое оборудование; 

 - фонд дополнительной литературы; 

 - учебно-наглядные пособия; 

 - учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 - доска классная; 

 - стол учителя; 

 - кресло для учителя; 

 - стол ученический (регулируемый по высоте); 

 - стул ученический (регулируемый по высоте); 
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 - шкаф для хранения учебных пособий; 

 - стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 - компьютер/ноутбук с периферией; 

- проектор или интерактивная доска; 

 - многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 - сетевой фильтр; 

 - документ-камера ( в отдельных кабинетах). 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

 Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может 

оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

 

Оснащение учебных кабинетов  

 

№ 

п/п  

Компоненты 

структуры 

образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебный кабинет 

русского языка и 

литературы 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

2 Учебный кабинет 

русского языка и 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

Имеется 
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литературы 1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

3 Учебный кабинет 

иностранного 

языка 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно-

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры…)  

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  
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различные виды деятельности обучающихся. 

4 Учебный кабинет 

истории и 

обществознания 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал, рабочие тетради; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно-

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры)  

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся. 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

5 Учебный кабинет 

географии 

 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  
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использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

Имеется  

 

6 Учебный кабинет 

изобразительного 

искусства 

 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

7 Учебный кабинет 

музыки 

 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  
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видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

8 Учебный кабинет 

физики 

 

 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

9 Учебный кабинет 

химии  

 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  
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хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

10 Учебный кабинет 

биологии  

 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

11 Учебный кабинет 

математики 

 

 

 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  
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карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

12 Учебный кабинет 

информатики 

 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

13 Учебный кабинет 

технологии  

 

 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  
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пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

14 Учебный кабинет 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося) 

1.3. Комплект технических средств 

(компьютер с периферией, МФУ) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные 

пособия демонстрационные: таблицы, репро-

дукции картин, портретов писателей и 

лингвистов; раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный изобразительный 

материал рабочие тетради;  экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фоно- 

хрестоматии, видеофильмы; мульти-

медийные средства: электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно- 

наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Имеется 

 

Имеется  

 

 

 

Имеется  

 

Имеется  

 

Имеется  

Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

 

 Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 - инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 - стеллажами для спортивного инвентаря; 

 - комплектом скамеек. 

- Комплект технических средств (компьютер с периферией, МФУ) 
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Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

 - стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 - стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 - стол для выдачи учебных изданий; 

 - шкаф для читательских формуляров; 

 - картотеку; 

 - столы для читального зала; 

 - стулья полумягкие; 

- проектор; 

- интерактивная ЖК панель 

- технические средства обучения (персональные компьютеры), копировально-

множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС 

организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляертся с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

 


